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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

УДК 340.111.57
А.А. Напреенко*

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ЦЕННОСТИ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

 В статье рассматриваются состояние социальных и соци-
ально-правовых ценностей в современной России и перспек-
тивы их развития; влияние ценностей на формирование на-
циональной идеи, способной предотвратить социально-куль-
турный раскол страны и объединить россиян на пути про-
грессивного гармоничного развития. Раскрываются особен-
ности проявления таких ценностей, как свобода и справедли-
вость, в российском социуме.

Ключевые слова: социальные ценности, социально-право-
вые ценности, российское общество, национальная идея, сво-
бода, справедливость.

Исходя из общеизвестных определений ценностей и их значения для отдельных
людей, их общностей и социума в целом, отметим, что социально-правовые ценности –
это те социальные ценности, которые так или иначе связаны с правом или даже
закреплены в праве и существуют в тот или иной период генезиса общества и права,
влияя на все стороны жизни людей, прямо или косвенно.

Очевидно, что в современной России социально-правовые ценности находятся в
стадии становления ввиду того, что прежние ценности разрушены вслед за развалом
советского государства, утратой старых мировоззренческих устоев и ведущей объеди-
нительной национальной идеи, которая формируется под влиянием ценностей.

На базе ценностей строятся взаимоотношения как внутри страны, так и вовне, во
взаимодействии с другими странами. В настоящее время неустойчивость, «разброд и
шатания» заметны во всех сферах и областях жизни российского социума. Государ-
ство делает попытки придать целенаправленность и упорядоченность развитию обще-
ства, предлагая те или иные объединительные идеи и ценности, которые могли бы
сплотить народонаселение России. Но по разным причинам (включая и качество
самих идей, и их воплощение) они не вдохновляют основную массу граждан.

*  Напреенко А.А., 2015
Напреенко Александр Александрович (tgp-ssu@yandex.ru), кафедра теории и истории госу-

дарства и права; международного права, Самарский государственный университет, 443011,
Российская Федерация, г. Самара, ул. Акад. Павлова, 1.
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Особую значимость для социума имеют гуманитарные (во благо людей) ценности.
Это признается и государством, что выражается в конституционно-правовом закреп-
лении так называемых базисных, фундаментальных, основных ценностей, предопре-
деляющих характер социально-правовых отношений как внутри государства, так и за
его пределами, в международных взаимосвязях.

Как правило, в общем виде такие ценности прописываются в Основных законах
(Конституциях) демократических государств и в международно-правовых актах в виде
принципов правового положения человека и гражданина, а также принципов обуст-
ройства страны и жизни людей. Соблюдение базовых ценностей позволяет обеспечи-
вать прогрессивное развитие социума, действие их рассчитано на длительную вре-
менную перспективу. Реализация же базисных принципов осуществляется путем пра-
вового закрепления в текущем законодательстве и последующего практического со-
блюдения и обеспечения прав и свобод человека, гражданина и государства, их вза-
имных прав и обязанностей.

Действующая Конституция РФ закрепляет два вида ценностей (или два уровня их
значимости): ценности, которые не могут быть изменены без изменения государ-
ственного или общественного строя России (они, таким образом, рассчитаны на дли-
тельную перспективу и стабильность социума), и ценности более подвижные, кото-
рые могут быть изменены (скорректированы) поправками, вносимыми в Конститу-
цию РФ, в результате внесения которых невозможна утрата самобытности, уникаль-
ности и целостности государства и социума, социальной идентичности.

В силу столь значимой и важной нормоустанавливающей роли Конституции РФ
очевидной становится ее собственная социально-правовая ценность как относительно
стабильного документа, цементирующего государственные и общественные устои,
закрепляющего и целостность социума как системно действующего и целенаправлен-
но развивающегося социального организма. Конституция – это объективная соци-
ально-правовая ценность для общества, существующая независимо от того, насколько
четко это осознается каждым отдельным человеком. Это ценность нематериальная, но
весьма существенная. Социальная ценность права в целом для россиян неоднозначна.
О ценности права люди судят по результатам его применения, действия и воздей-
ствия на их жизнь в аспекте справедливости, добра и зла (что свойственно для любой
ценности).

Справедливость как ценностная ориентация должна в данном случае рассматри-
ваться в специальном ее понимании, т. е. в виде законной правовой справедливости,
исходя из того, что само право должно быть триединством свободы, формального
права и уже заложенной в нем справедливости (понимаемой так или иначе в опреде-
ленный исторический момент существования социума).

В наши дни ценность права для россиян недостаточно очевидна в силу того, что
происходит отрыв реальной стороны жизни права от его формальной составляющей
(т. е. углубляется разрыв между буквой закона и его реализацией).

Как известно, ценности обеспечивают непрерывное преемственное течение мате-
риальной и духовной жизни народа. В жизни социумов происходит переоценка цен-
ностей либо постепенно (эволюционный путь развития), либо резко, разрушительно,
быстро (в результате революций, войн, кризисов, переворотов и т. п.). В истории
России таких переломных моментов было немало. В результате этих многочисленных
катаклизмов подвергалась немалым испытаниям народная жизнь, а также система
социальных ценностей.

Сакральные, заложенные в глубинном народном сознании ценности, долгое время
считавшиеся традиционными, естественными, в наши дни сохранились лишь как
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интуитивные, подсознательные неясные начала, утратившие свое стереотипно-регу-
лирующее значение [1, с. 134].

Современные народные ценности не структурированы, не устоялись. Складывают-
ся новые традиции, формируются новые ценности (под воздействием в том числе
международной жизни и глобализации). Эти ценности насаждаются порой искусст-
венно под влиянием импортируемой из-за рубежа идеологии, кризис которой стал
очевидным еще в 90-е гг. XX столетия [2, с. 51]. Народное сознание оказалось на-
столько дезориентированным происшедшими социальными катаклизмами XX века,
что ныне утрачен нравственный идеал – ориентир народных коллективных ценнос-
тей, а новый не сформировался. Сейчас происходит эклектичное, беспорядочное ста-
новление новой нации. А ценности, как известно, являются основой самоидентифи-
кации социально-национальной общности (в этом их сущностное значение). Благо-
даря ценностям социум проявляется как самобытная общность, особая националь-
ность, определяется ее культурно-исторический тип. Ибо именно ценности формиру-
ют духовные, религиозные, этические, эстетические, политические и т. п. взгляды
народа, т. е. его мировоззрение, включая и воззрения государственно-правового по-
рядка (отсюда и отношение к государству и праву как к ценностям либо как к обузе).

Издревле нравственным идеалом русского (в широком смысле российского) народа
было стремление к жизни «на воле» и по «правде» (по справедливости). Право всегда
рассматривалось народом как нечто внешнее, связанное с насилием, принуждением,
несправедливостью. Эти представления подтверждались, как правило, неправедными
правосудием и деятельностью чиновников государства. Отсюда и народное отторже-
ние государства и права как гуманитарной ценности (т. е. служащей благу «простого»
народа).

Что же может объединить народ и государство в достижении общечеловеческих
ценностей и общего блага и обеспечении на этой почве защиты национальных инте-
ресов не в ущерб международному сотрудничеству?

Современные исследователи проблемы ценностей и ценностных ориентаций рос-
сийского народа считают, что онтологические русские ценности – воля и правда,
говоря современным языком, свобода и справедливость, должны быть положены в
основу нормативно-правового и государственного устройства России [3, с. 16]. Эти
ценности могут стать лейтмотивом национальной русской идеи, поиском которой
сейчас заняты ученые и политики, поскольку исторический опыт показывает, что
политическая система, не способная обеспечить государственно-правовые условия
для достойной жизни в соответствии с народными ценностями, обречена на провал.

В качестве национальной идеи предлагается патриотизм, общность, конституцио-
нализм, православие и т. п., способные, по мнению авторов, сплотить народонаселе-
ние на пути строительства новой государственно-правовой общности во благо народа
[4, с. 3; 5, с. 17].

В то же время нельзя не отметить, что ценности воли (свободы) и правды (спра-
ведливости) в современном российском обществе сильно искажены, а порой превра-
тились в свою полную противоположность [6; 7, с. 16–19]. Особую угрозу для
рождения новой национальной идеи и ценностей представляет падение уровня мора-
ли и нравственности в социуме. Представляется, что из предлагаемых путей выхода
из тупика в современных условиях состояния государства и общества в России более
или менее приемлемыми являются конституционализм и рационализм, избавление от
мифотворчества, приведение российской действительности в соответствие хотя бы с
теми принципами (ценностями), которые прописаны в Конституции РФ 1993 г. В то
же время уже звучат призывы к необходимости принципиального изменения самой
Конституции, вплоть до принятия новой [8, с. 2–7].
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Порой со стороны государства наблюдаются попытки сплотить людей не на базе
новых для россиян ценностей (взамен утраченных), а на основе еще досоциалисти-
ческих идей общинности и «квасного» патриотизма, идей православной веры, веры в
правильность и праведность власти (чуть ли не в ее божественность). Эти идеи
нежизнеспособны, идеалистичны. Часть социума недовольна тем, что государством
не реализуются даже те демократические идеи и принципы, которые заложены в
Конституции РФ 1993 г. Все это вызывает недовольство в обществе, протестные
движения и даже призывы к возврату в социалистическое прошлое.

В правовом государстве стратегия государственной деятельности должна быть на-
целена на обеспечение всего спектра прав и свобод человека и гражданина, не допус-
кая превышения демократических пределов государственного влияния на социум.

Права и свободы человека и гражданина, объявленные в Конституции РФ высшей
ценностью, должны стать таковой и для государства, и для общества, и для самой
личности. Со стороны государства это может быть обеспечено системой экономиче-
ских, организационных и правовых гарантий, улучшением качества правоохрани-
тельной деятельности, судебной системы, повышением профессионализма законо-
творческой и управленческой работы органов государственной власти.

Если государству удастся реально воплотить идею высшей ценности человека, его
прав и свобод, оно укрепит свой авторитет в глазах социума, т. е. оно, как и право,
исходящее от такого государства, постепенно станут важнейшими социально-право-
выми ценностями для населения страны, поскольку будет удовлетворяться исконное
стремление человека к свободе и справедливости, может быть, подзабытое, но не
утраченное совсем.

Пока же необходимо признать, что Конституция РФ 1993 г. едва ли явилась актом
оформления общенационального согласия (договора) между государством и граждан-
ским обществом в момент ее принятия, не обеспечила она его и впоследствии. Ее
нормы по-прежнему оторваны от жизненных реалий, российское общество за 20 лет
действия новой Конституции не продвинулось по пути прогресса, скорее, наоборот
(это касается всех сфер жизни общества: экономики, политики, культуры, социаль-
ной жизни). Человек не стал высшей ценностью, интересы государственно-властной
«элиты» опять превыше интересов личности. Новая государственная идеология, пре-
возносящая «ценности» общества потребления, сделала свое дело. Место ценностей
заняли материальные потребности, «шкурные» интересы и низкопробные зрелища.

Все это свидетельствует о том, что конституционализм (как философско-правовая
доктрина и как социальное движение) пока терпит в России фиаско: Конституция
существует сама по себе, народ – сам по себе (большинство населения даже никогда
не видело текста Конституции, не то чтобы знало свои конституционные права,
свободы и обязанности). Налицо социокультурный раскол общества. А без обще-
ственного согласия реальный конституционализм невозможен. Значит, на повестке
дня – объединение социума на базе новых ценностей.

Только подлинный, реализованный, а не просто провозглашенный конституцио-
нализм мог бы стать объединителем российского народа. Трудности формирования
национальной объединительной идеи для России объясняются помимо всего прочего
тем что на ее территории сохранилось огромное культурно-религиозное разнообразие
(в отличие от государств с однородной национально-культурной идентичностью) [4,
с. 17]. К разрушению социально-культурных идентичностей ведут также кроме внут-
ренних причин процессы глобализации, которым стихийно противодействуют ло-
кальные этнические, расовые, конфессиональные, криминальные проявления, что
влечет ослабление государств. Такое сочетание внешних и внутренних причин, гло-
бальных и локальных как прямо противоположных тенденций усложняет процесс
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идентификации, реализации объединительных идей для отдельных государств, осо-
бенно сложных, неоднородных по своему национально-культурному и религиозному
составу.

В истории России выдвигалось немало объединительных идей, но все они рано
или поздно терпели крах. Главным образом, потому, что они не учитывали подлин-
ных ценностей российского народа (в целом как сложносоставного сообщества). По-
чему-то всегда, когда вставал и встает вопрос о ценностях для России, речь идет о
русских ценностях. Но ведь Россия – это не только русские, это сложное многонаци-
ональное государство.

Национальную «русскую» идею пытались сконструировать неоднократно в тече-
ние всей многовековой российской истории [3, с. 13]. Но реализация этих концепций
всегда приводила к геополитическим и социальным катастрофам ввиду их догматиз-
ма, ненаучности, насильственного (по отношению к народу) характера.

Исторический опыт показывает, что как бы ни менялась в ту или иную эпоху
национальная идея, российский народ всегда теснее всего сплачивался для противо-
стояния вражескому нашествию, перед лицом смертельной опасности, угрозы унич-
тожения Родины. Но это не означает, что этот факт надо нещадно эксплуатировать
при формулировании новой национально- объединительной идеи.

Поскольку в настоящий момент времени опять стоит задача конструирования и
реализации такой идеи, нужно также учесть, что она должна быть основана не на т. н.
«русских» ценностях, но на ценностях, общих для всех народов страны. Это в первую
очередь общечеловеческие социально-правовые ценности, не зависящие от религиоз-
ных и иных социально-культурных особенностей людей, проживающих на террито-
рии страны. Такие ценности известны – это подлинно правовое государство и по-
настоящему народное право, но не просто провозглашенные, а реализуемые в дей-
ствительности, в повседневной практике государственного строительства. Последова-
тельное движение по пути реализации этих ценностей будет способствовать прогрес-
су и сплочению социума, позволит повысить авторитет власти и качество управления
делами общества и государства, а в конечном итоге гарантирует поступательное раз-
витие российского общества по всем направлениям. Но для этого нужна целенаправ-
ленная работа и добрая воля властей, правящего слоя, умное руководство, професси-
онализм управления, возрождение нравственных начал в жизни всего социума (включая
чиновничество).

Формирование новых социально-правовых ценностей осложняется тем, что народ
России (социальная основа государства) утратил, как уже отмечалось, свои онтологи-
ческие ценности: желание свободы и правды. Семьдесят лет советской власти вывели
новый тип человека: неактивного (даже пассивного) в достижении своих личных
целей и интересов, нетребовательного, бессловесного, ждущего милостей от властей,
ограничивающегося подачками и удовлетворением минимальных потребностей. Он
безразличен к политической жизни, ему все равно, будет ли в стране конституциона-
лизм, авторитаризм, самодержавие и т. д., если есть минимум условий для более или
менее сытой жизни. Такой народ будет терпеть какие угодно и как угодно долго
издевательства над собой, погибать миллионами в войнах, затеваемых властями ради
удовлетворения своих интересов, далеких от блага народа. Селекция социума увенча-
лась успехом. Остается вера в будущие поколения россиян.

Вопрос о социально-правовых ценностях неизбежно связан не только с проблема-
ми национальной идеи для России, но и с идеологией и идеологической деятельнос-
тью государства, которое обеспечивает правовую составляющую формирования и
реализации социальных ценностей и в конечном счете национальной идеи.
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С усложнением социума становится все более трудным объединение его членов на
базе каких-либо идей и ценностей. В обществе «механической солидарности», где
члены его мало отличаются друг от друга, люди привержены практически одинако-
вым ценностям, в силу чего общество представляется сплоченным. При более высо-
кой форме солидарности – «органической» – такого единства и сплоченности уже
нет, индивиды отличаются друг от друга довольно значительно, сферы, определяе-
мые коллективным сознанием, сокращаются (но до определенных пределов, чтобы
это не привело к общественной дезинтеграции) [9, с. 101].

Развитие органической солидарности сопряжено со становлением демократии, ос-
нованной на уважении к личности, защите прав человека, большей гибкости воздей-
ствия на людей (тогда как механистизм не способствует личной свободе, ведет к
тоталитаризму), формируется такая ценность, как свобода.

В России исторически сформировалось своеобразное понимание свободы как бес-
предела, как осуществления отрицательно направленной воли, вольницы, анархии
(отрицательное толкование свободы).

В постсоветской России возникли предпосылки формирования позитивной свобо-
ды двух типов:

1) максимально приближенной к западной институционально-правовой свободе;
2) свободы, при которой все большее число индивидов, членов общества получа-

ет возможность для развития собственной жизнедеятельности в соответствии со
своим пониманием (т. е. с учетом исторических особенностей российского обще-
ства) [9, с. 103].

Свобода проявляется через самостоятельность, независимость, выбор, право, право
собственности, свобода выражения своего мнения, свобода выбора места жительства,
защита от незаконных действий (а тем более – произвола) властей, свобода партий-
ной и религиозной принадлежности. Свобода труда, наличие оплачиваемой работы,
уверенность в завтрашнем дне также являются условиями свободы личности.

Основным (главным) препятствием для формирования и реализации позитивной
(положительной) свободы в современной России становится противоречие между
ценностью свободы и необеспеченной ее безопасностью, т. е. правовой незащищен-
ностью. В процессе реализации закрепленной Конституцией РФ свободы выясни-
лось, что весьма часто в современной России нарушаются наиболее важные права и
свободы: равенство перед законом; право на безопасность и защиту; право на частную
собственность; право на труд, на достойную оплату труда и образование [10].

Провозглашенной цивилизованной свободе на практике противостоят вседозво-
ленность, идущая сверху и снизу, и фактическая незащищенность рядового гражда-
нина. Так, социологические исследования показывают, что более 50 % граждан Рос-
сии не в состоянии влиять на собственную жизнь.

Свобода как ценность, закрепленная опосредованно в Конституции РФ (напри-
мер, в нормах гл. 2), была одной из главных целей изменения государственного и
общественного строя в России, дабы повысить значимость личности человека и граж-
данина. Поэтому возврат к прошлому в этом вопросе – это регрессный путь, едва ли
способный вдохновить активную часть общества, под влиянием которой, собственно,
и происходят социальные преобразования.

Справедливость – ценность для россиян хотя и вожделенная, но официально
(в конституционном законодательстве) прежде не закреплявшаяся, а потому новая как
социально-правовая. Она тесно сопряжена с равенством и правосудием [11, с. 39].

Результаты недавних научных экспериментов, проведенных в США, показали, что
приверженность идеалам равенства и справедливости срабатывает в нас, как только
мы осознаем себя людьми. Поэтому столь сильно стремление к удовлетворению этих
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социальных потребностей, в том числе (а может быть, в цивилизованном обществе
и в первую очередь) посредством права.

Справедливость, следовательно, общечеловеческий принцип, свойственный и мен-
талитету россиян. Идея справедливости, будучи все глубже осознаваема социумом
(т. е. выходя с уровня подсознания, неосознанных потребностей), становится соци-
альной ценностью, столь важной, что получает свое правовое закрепление и потенциаль-
ную возможность правовой защиты от нарушения. В Конституции РФ идея справедли-
вости находит свое пока косвенное выражение в нормах о равноправии индивидов,
народов, субъектов Федерации, о соблюдении справедливости в судебном процессе.

Понятие справедливости довольно многозначное и меняющееся с течением време-
ни, с изменением государственно-правовых явлений, моральных воззрений, пред-
ставлений о равенстве людей в «открытом» и тоталитарном обществах. В конце кон-
цов, современная либеральная наука, исходя из признания ценности человеческой
жизни в обществе (независимо от того, к какой расе, национальности, классу, слою,
группе принадлежит человек, в каком социуме проживает и т. п.), пришла к выводу о
том, что понимание социальной справедливости связано с индивидуумом и его сво-
бодой в реализации все более расширяющегося на сегодняшний день перечня прав.
Но нужен баланс между личными интересами и интересами социума и его возможно-
стями. Личные интересы должны содействовать общей пользе. Использование наси-
лия во имя реализации групповой социальной справедливости создает привилегиро-
ванное положение этой группе. Групповые представления о социальной справедли-
вости могут быть диаметрально противоположны.

Выделяются разные виды справедливости: личная справедливость и политическая
(относительно государства и права), групповая справедливость и индивидуальная
и, наконец, социальная справедливость (независимая от людского произвола), инсти-
туциональная или объективная (относительно социальных институтов и систем: бра-
ка и семьи, экономики, морали, образования и т. п.). В общем, ныне справедливость
представляется как необходимое условие существования человеческого сообщества,
позволяющее приспособить жизнь людей к тому или иному типу мироустройства.

Однако социальная справедливость – не столь однозначное явление, как это мо-
жет представляться на первый взгляд. Обеспечить ее архитрудно, и еще ни одному
государству не удавалось этого сделать достаточно удовлетворительно. Государство
всегда по своей сути предполагает неравенство и несвободу: от него требуют справед-
ливости в условиях фактического неравенства людей, в том числе путем ограничения
чьей-то свободы, при этом оно должно обеспечивать стабильность и порядок. Обще-
ства могут жить без справедливости, но без порядка – нет [12, с. 5].

С изменением социальных условий жизни и типов государств меняется понятие и
роль справедливости. Новый характер власти порождает новые представления о спра-
ведливости.

Если традиционно справедливость – это нечто, поддерживающее или восстанав-
ливающее баланс или нарушенное соотношение чего-либо (ценностей, благ), то со
временем она трансформируется в систему взаимных прав и обязанностей, имеющую
цель создать некое искусственное и моральное равенство, чтобы тем самым компен-
сировать природное неравенство. Таким образом, справедливость приходит как бы
извне, создается по закону, а мы вынуждены его честно исполнять. Получается спра-
ведливое насилие. Законы признаются справедливыми, если они ведут к общему
благу, часто пренебрегая благом индивидуальным. То есть справедливость достигает-
ся путем уменьшения свободы. Двойственный характер справедливости проявляется
еще и в том, что она требует равенства прав, возможно, даже там, где это недопусти-
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мо с точки зрения целесообразности, но допускается в интересах государства, его
имиджа или так называемого «общего блага».

Какая же справедливость может стать реальной социальной ценностью для обще-
ства и государства?

Ответ на этот вопрос будет зависеть от того, по какому магистральному пути
развития пойдет Россия дальше, т. е. от того, какой тип государственно-правового
устройства одержит победу в конечном счете. И от того, под знаменем какой (гума-
нистической или антигуманистической философии и идеологии) мы будем разви-
ваться как нация.

Очевидно, что гуманизм не может быть приравнен к христианству и тем более к
православию. Светский гуманизм возлагал большие надежды на разум человека, что
также не оправдалось полностью.

Ныне в фаворе плюрализм, множественность мировоззрений, пришедшая на сме-
ну «единому» взгляду на мир. Старая философема человеческой природы (абстракт-
ный Человек) наносит ущерб деятельности конкретных людей. Это фикция. По-
литическая рациональность тоже должна находиться под контролем, дабы человек
«не сгинул в общественных образованиях». То есть патологии власти надо противо-
стоять ради сохранения общегуманистических ценностей и человеческой личности
как таковой.

Сохранение общегуманистических ценностей в обстановке радикальной смены ори-
ентиров социума необходимо для его (социума) сохранения. Осознание этого приво-
дит к поиску диалога с традицией прошлого, к критике культа абсолютного отрица-
ния всех прежних ценностей. Как известно, идея самоценности личности свойствен-
на не российскому, а западному сообществу. В России признается лишь самоценность
государства. Автоматическое торжество гуманистических начал, как показывает исто-
рический опыт, невозможно.

Рационализация всех областей жизни: экономики, социальной и политической
деятельности – приводит к регламентированию (универсализации) проявлений чело-
веческой личности. Это должно иметь свой противовес – расширение прав и свобод
личности.

Тоталитаризм – это попытка уничтожить сферу прав и свобод личности. В совре-
менных условиях развития мирового сообщества возврат к тоталитаризму в России
уже невозможен. Ценность иерархии себя изжила. В то же время антигуманисты,
например, полагают, что индивид как таковой не существует и всегда является лишь
«двойником государства» [13, с. 14].

Универсальной антологией признается, что человек должен рассматриваться в кон-
тексте культуры, но в постоянно меняющейся перспективе.

Глобальные утопии будущего обычно связаны с рассмотрением человека как неук-
лонно самосовершенствующегося субъекта исторического процесса, с прогрессом ду-
ховности, свободы в обществе всеобщего благоденствия.

Обращение к мыслительным и ценностным ориентациям и стандартам прошлого,
но с критических позиций, а не тотального отрицания или полного повторения дает
возможность целостно взглянуть на пройденный страной и народом путь, извлечь
необходимые уроки для настоящего и будущего.

Постмодернистская тотальная деконструкция делает абсурдным вопрос о ценнос-
тях, ибо вместе с человеком исчезает и ценностный мир. Нигилистическое низверже-
ние всех человеческих ценностей весьма опасно. Другое дело, что имеет место спор
между философами о самом содержании этих ценностей (ценностей иудео-христиан-
ской традиции или общечеловеческие ценности).
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К общечеловеческим (универсальным) ценностям относятся: жизнь, сохранение
человеческого рода, поддержание социального мира, достоинства личности, неотъем-
лемых прав и свобод, справедливости, демократии, законности и культуры как залог
спасения цивилизации от угрозы ядерной, экологической и информационной катаст-
рофы, предпосылка успешного продвижения человечества в направлении плодотвор-
ного сотрудничества всех народов [13, с. 24]. Эти ценности не могут восторжество-
вать автоматически и однозначно во всех странах. Они должны быть ассимилирова-
ны в рамках национальных культур, а для этого необходимы разумные, целенаправ-
ленные усилия, в том числе государственной власти. Только такой может быть фило-
софия целенаправленного прогрессивного управления страной.
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В статье проведен анализ становления и развития инсти-
тута соотношения норм международного и внутригосудар-
ственного права. Проанализированы исторические аспекты
соотношения указанных норм, выявлены особенности совре-
менного развития.

Ключевые слова: нормы международного и внутригосудар-
ственного права, соотношение норм, история развития меж-
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До последнего времени проблемы соотношения международного и внутригосудар-
ственного права не являлись предметом исследования криминологов, а активно об-
суждались лишь в науке международного права [21, с. 57–86].

Вместе с тем и для современной науки уголовного права актуален тезис семитом-
ника «Курс международного права» о том, что «уяснение соотношения международ-
ного и внутригосударственного права дает возможность полнее и точнее представить
себе формы и способы осуществления норм международного права внутри отдельной
страны и пути устранения возникающих в процессе этого осуществления трудно-
стей».

Можно утверждать, что с принятием 12 декабря 1993 г. Конституции РФ (ч. 4.
ст. 15) вопросы соотношения международного и внутригосударственного права стали
предметом исследования практически во всех отраслях правовой науки, в том числе
уголовного права [22, с. 237–240].

Чтобы лучше проанализировать проблему соотношения общепризнанных принци-
пов и норм международного права, направленных на борьбу с преступностью, и рос-
сийского уголовного права как единого правового механизма, следует установить
генезис теорий их соотношения, а также определить правовую природу отражения в
национальном уголовном праве положений международно-правовых норм.

История любой правовой системы показывает неуклонное стремление иметь точ-
ное и ясное право. Законность, исключающая возможность какого бы то ни было
произвола, делается непременной чертой права. От того, насколько полно и ясно
регламентируются правовые положения, в значительной мере зависит точное и безус-
ловное соблюдение норм национального уголовного права.

Следует согласиться с С.В. Черниченко в том, что проблема соотношения между-
народного и внутригосударственного права проявляется в ходе внутригосударствен-
ного правотворчества и правоприменения. С одной стороны, государства стремятся
избежать коллизий между своими международно-правовыми обязательствами и соб-
ственным правом, а с другой – стимулировать развитие своего права [24, с. 329].

В современной науке международного права существует четыре концепции соот-
ношения международного и внутригосударственного права, основанные на:

*  Цветков А.А., 2015
Цветков Алексей Александрович (tsvetcov42@mail.ru), Оренбургский государственный
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– независимости международной и национальной правовых систем (дуалистиче-
ская);

– примате международного права над внутригосударственным (монистическая);
– примате внутригосударственного права над международным;
– взаимной связи международного и внутригосударственного права [3, с. 45–48].
Теория примата международного права – самая «молодая» из них, она появилась в

международно-правовой науке в начале 20-х годов XX века [5, с. 71]. Так, в США
почти все юристы-международники (Хайд, Гросс, Джессеп, Иглтон и др.) выступают
сторонниками данной теории [1, с. 83–84]. Например, Ч. Хайд предлагает нормы
международного права «рассматривать как внутригосударственное право каждого от-
дельного государства, действующее на территории, находящейся под контролем этого
государства» [23, с. 77]. 

Идея примата международного права над внутригосударственным содержалась также
в работах русских юристов конца ХIX – начала ХХ века (П. Казанский, А. Ященко
и др.). А. Ященко признавал преимущество международного права над государствен-
ным, считая, что «есть высшая форма права над индивидами и государством, высшая
над управляющими и управляемыми, что она возлагается и на тех и на других» [26,
с. 42]. Наиболее полная разработка концепции примата международного права над
внутригосударственным правом при рассмотрении вопросов соотношения этих пра-
вовых систем представлена в работах австрийского правоведа Ганса Кельзена «Чистая
теория права» (1934 г.) и «Принципы международного права» (1952 г.) [2, с. 48]. 

Теоретики уголовного права за рубежом, копируя «идею» о сверхнациональных
инстанциях, возвышающихся над суверенными государствами, выдвигают мысль о
безусловном примате международного уголовного права над национальным. Так, про-
ходивший в 1950 году в Лондоне конгресс американской «Bar Association» принял
резолюцию о примате международного уголовного права над национальным [19,
с. 274]. 

Теория примата внутригосударственного права является монистической теорией,
так как говорит о единстве исследуемых систем права, фактически определяя между-
народное право как отрасль внутригосударственного права [5, с. 71].

В учебнике 1940 года по теории государства и права (авторы – профессора
М.С. Строгович и С. А. Галунский) при характеристике места международного права
как отрасли права говорилось: «Международно-правовые договоры СССР с капита-
листическими государствами закрепляют их взаимные права и обязанности. Посколь-
ку в этих договорах выражаются те политические принципы, которые проводит СССР
и которые лежат в основе политики СССР, международное право должно быть вклю-
чено в систему советского права как его отрасль, хотя в установлении его норм
участвует не только СССР, но и капиталистическое государство, с которым заключа-
ется соглашение». Авторы, по сути дела, определяли международное право как внеш-
негосударственное право Советского Союза [18, с. 192].

Дуалистическая теория соотношения внутригосударственного и международного
права, возникшая почти одновременно с теорией примата внутригосударственного
права, исходит из признания независимости международного права от внутригосу-
дарственного права и равнозначности этих двух систем права. Она рассматривает
международное и внутригосударственное право как совершенно самостоятельные и
равноценные, вернее, «равносильные», системы права, имеющие различные источни-
ки (соответственно международный договор и внутригосударственный закон) и раз-
ный круг регулируемых ими правоотношений.

Признавая международное и внутригосударственное право самостоятельными сис-
темами права, отнюдь не находящимися в состоянии соподчиненности, советская
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правовая наука исходила из того, что обе эти правовые системы находятся во взаимо-
действии друг с другом, влияют друг на друга в процессе развития [5, с. 15].

Основоположники дуалистической теории Триппель и Анциллотти характеризуют
ее так: «нормы международного права не могут существовать как производные по
своей форме от норм внутригосударственного права, а нормы внутригосударственно-
го права не могут быть обязательными в силу основной нормы международного
права» [5, c. 52]. 

Из советских ученых, исследовавших проблему соотношения международного и
национального права и придерживающихся дуалистической концепции, можно
назвать Э.М. Аметистова, И.П. Блищенко, В.Г. Буткевича, А.С. Гавердовского,
В.Н. Дурденевского, Г.В. Игнатенко, Ф.И. Кожевникова, Е.А. Коровина, А.М. Ла-
дыженского, Д.Б. Левина, Л.А. Лунца, Н.М. Минасяна, Н.В. Миронова, Р.А. Мюл-
лерсона, Г.И. Тункина, Е.Т. Усенко, Н.А. Ушакова, С.В. Черниченко, В.М. Шурша-
лова и др.

Анализ мнений советских ученых, исследующих проблему соотношения междуна-
родного и внутригосударственного права, позволяет выделить следующие положе-
ния: сама постановка вопроса о приоритете одной из систем до последнего времени
являлась беспредметной [15, с. 97]; международное и национальное право рассматри-
ваются как различные системы права [13, с. 82]; признавалась теория раздельности
двух правопорядков – международного и государственного [11, с. 26], где, по мне-
нию Д.Б. Левина, коллизии между нормами международного и внутригосударствен-
ного права невозможны [9, с. 128].

Договорная и законодательная практика того времени не дает примеров столкнове-
ний или несоответствия между законами и международными договорами.

Совершенно иным положением, в отличие от советской концепции 50-х годов,
является признание приоритета международного права над национальным (внутриго-
сударственным) правом в наше время.

Интересно, что первоначально к идее приоритета международного права в совет-
ской юридической литературе подходили осторожно, позволяя «говорить только о
верховенстве определенных норм международного права над определенными норма-
ми национального права, а не о примате международного права как системы над
национальным правом как системой» [13, с. 82].

Сейчас же предлагается пересмотреть все наше законодательство «установив везде
примат международного права» [6, с. 140] и признать, что «в ближайшем будущем
принцип примата международного права утвердится как общий принцип права, при-
знанный цивилизованными нациями» [10, с. 7].

Однако не все авторы разделяют эти точки зрения. Так, по мнению З.А. Незнамо-
вой, «закрепленное в Конституции общее правило о приоритете норм международно-
го права над нормами национального законодательства неприменимо к уголовному
праву» [14, с. 23].

Думается, что данное положение вряд ли может быть принято, так как приоритет,
в частности при правотворчестве, норм международного права перед национальными
уголовно-правовыми нормами бесспорен и вытекает их принятых Россией междуна-
родных обязательств в сфере борьбы с преступностью и установления стандартов
обращения с правонарушителями.

Учитывая конституционное положение о приоритете норм международного права
в нашей стране (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ), Россию с полным основанием следует
отнести к таким государствам, как ФРГ, Италия, Греция, Франция и др., основные
законы которых провозглашают нормы международного права выше права страны.
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Основные законы этих государств содержат общую отсылку к международным дого-
ворам, и в силу этого международные договоры в принципе могут действовать внут-
ри страны, в сфере действия национального права.

Первая конституция, которая провозгласила международные договоры частью права
страны, – это действующая и ныне Конституция США 1787 года. В Боннской Кон-
ституции 1949 года записано, что «нормы международного права стоят выше феде-
ральных законов и непосредственно определяют права и обязанности жителей союз-
ной территории». Статья 10 Конституции Италии 1947 года также утверждает при-
оритет международного права над внутригосударственным: «итальянский правовой
строй согласуется с общепризнанными нормами международного права» [17, с. 256]. 

Признание международных норм частью права страны являлось одним из условий
вступления России в Совет Европы. Выполнение этого правила обязательно для всех
государств, законодательство которых не содержит норм, санкционирующих действие
норм международного права внутри страны.

Обращаясь к истории развития общества, можно найти примеры, когда нацио-
нальное уголовное законодательство заимствовало отдельные нормы и даже правовые
институты из системы права иностранного государства, а также примеры, когда уго-
ловно-правовые акты одного государства являлись источниками другого государства
или группы государств. Большинство уголовно-правовых актов государств было сфор-
мировано на основе унифицированных норм и ведущих правовых идей нескольких
стран. Например, такие исторически значимые источники уголовного права, как Ли-
товский статут и Каролина, по отношению к уголовному законодательству других
государств в свое время имели такое же значение, что и впоследствии общие нормы
международного права, которые создавались также на основе накопленного законо-
творческого опыта различных стран.

Введение иностранных норм в национальное уголовное законодательство было
направлено на устранение пробелов в уголовном законе государства, а также способ-
ствовало общему развитию отрасли национального уголовного права.

В истории содержится множество примеров заимствования норм права одним на-
родом у другого. По мнению М.Ф. Владимирского-Буданова, племенная жизнь сла-
вян могла бы долго обходиться тем неизменным запасом юридических норм, которые
были выработаны обычаями. Но вместе с принятием христианства на Руси прежний
уровень обычного права был поколеблен, и именно это принудило славян согласо-
вать свои отечественные нормы с чужеземными [7, с. 89]. Так возникли первые
договоры русских с греками [12, с. 27].

В Россию со времени принятия ею христианства вместе с остальными греческими
церковно-служебными книгами проникли и Номоканоны, которые «были известны у
нас очень рано – еще в домонгольские времена» [16, с. 11], получившие на Руси
название Кормчих книг.

Произошла рецепция некоторых греческих сборников, которые получили значение
действующего права и послужили источниками древнего российского законодатель-
ства, а сфера действия рецепированного права распространялась в некоторых отноше-
ниях на все гражданское общество, в том числе уголовное право.

С византийским правом в Древнюю Русь проникла, например, новая система
наказаний, а именно: поток и разграбление, телесные наказания болезненные и чле-
новредительные. «Под влиянием греческих епископов князь Владимир ввел впервые
в карательную систему смертную казнь» [16, с. 360], тогда как подобные наказания в
прошлом исконного русского права не имели никаких корней.

В октябре 1649 года было составлено и получило обязательную силу Соборное
Уложение царя Алексея Михайловича, которое основывалось на различных источни-
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ках права. В предисловии к Уложению 1649 года говорится: «Каковые статьи написаны
в правилах св. апостол и св. отец и в градских законах греческих царей» [12, с. 55]. 

Воинские Артикулы Военного Устава Петра I заимствовали немецкие законы –
Саксонский, Уголовные Шведские Уставы и «Воинский артикул Густава Адольфа
1683 г.». В составлении последующих законов редакторы также руководствовались
примером иностранных законодательств. Так, Уложение о наказаниях Уголовных и
Исправительных 1857 года вмещало в себе семь зарубежных уголовных кодексов.
Следующее Уложение о наказаниях использовало уже пятнадцать уголовных законов
различных стран.

Нельзя переоценить то огромное влияние, которое еще в большей степени, чем на
Россию, оказало римское право на развитие законодательства стран Западной Евро-
пы. Так, во Франции в ХII веке, а в Германии немного позже законодательство
Юстиниана сделалось действующим общим правом по всем делам. В 1532 году, в год
появления общего Имперского устава, известного под именем «Каролина», римское
право было принято в Германии как вспомогательное право.

Многие положения и институты римского права использовались также в Шотлан-
дии, Португалии [17, с. 36, 158]. Во времена Республики Соединенных провинций
(XVII в. – 1795 г.) получила широкое распространение система римско-голландского
права, в которой своеобразно переплетались традиционные институты римского пра-
ва, нормы средневекового права германских государств и торговые обычаи портовых
городов [17, с. 131–132]. 

Французские правовые обычаи, в свою очередь, формировались под сильным вли-
янием римского и канонического права либо же обычного права древнегерманских
племен [17, с. 202]. Существенным дополнением к местным источникам права Швей-
царии наряду с отдельными принципами и нормами римского права служило уголов-
но-судебное уложение Каролина Карла V, которое было официально признано дей-
ствующим швейцарским уголовным правом [17, с. 222]. 

В некоторых европейских странах попытки возрождения непосредственного при-
менения византийского права сочетались с изданием кодексов, составленных под
влиянием либо же заимствованных из законодательства других европейских госу-
дарств (Греция, Мальта) [17, с. 68,127]. 

В догроцианский период в Англии внешние связи находились под влиянием евро-
пейских концепций «единства духовной и светской власти, практики европейских
государств, они основывались на статутах, которые учитывали континентальную прак-
тику» [4, с. 112].

Что касается международного обычного права, то еще в середине XVIII в. извест-
ный английский судья Блэкстон обосновал доктрину «инкорпорации», именуемую
«блэкстонианской» доктриной. Согласно этому учению, международное обычное пра-
во рассматривается как часть общего права (Соmmon Law). В 1765 г. Блэкстон зая-
вил, что право наций (Law of Naitions) «признается в полном объеме общим правом,
и оно действует как часть права страны» [8, с. 10].

И в XIX веке в Европе некоторые законы были составлены по образцу чужезем-
ных уложений. Так, например, неаполитанское и сардинское уложения – на основа-
нии Кодекса Наполеона; греческое уложение почти совершенно сходно с проектом
баварского уложения 1831 года. 

 В свою очередь, «французское уголовное законодательство оказало влияние на
западно-европейского законодателя. Кодекс Наполеона 1810 года послужил образцом
для многих стран, в том числе для Германии» [20, с. 70]. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что еще с древних времен в
законодательствах России и государств Западной Европы иностранные правовые нормы
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заимствовались национальным законодательством. Анализ памятников уголовного
права различных государств дает подтверждение тому, что рецепированные нормы
являлись действующим правом страны. И наряду с национальными уголовными
законами целые кодексы (уложения, уставы) непосредственно применялись на терри-
тории государства в отношении своих граждан.

Обращение к памятникам права разных государств показывает, что заимствование
иностранных норм в национальное уголовное законодательство имело место на про-
тяжении жизни всего человечества, поэтому естественно тяготение государства, его
правоприменительных органов к более эффективным правовым средствам.
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МОТИВ И ЦЕЛЬ СОВЕРШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ДЕЛИКТА

В статье содержится исследование мотивов и целей совер-
шения конституционных правонарушений. Анализируются
конструктивные признаки цели конституционного деликта.
Особое внимание уделяется вопросу применения конститу-
ционной ответственности.

Ключевые слова: мотив, цель, конституционная ответствен-
ность, правонарушение.

Одним из необязательных признаков субъективной стороны правонарушения яв-
ляются его мотив и цель. В психологии под мотивом понимаются: побуждения к
деятельности, связанные с удовлетворением потребностей субъекта; предметно-
направленная активность определенной силы; побуждающий и определяющий выбор
направленности деятельности предмет (материальный или идеальный), ради которого
она осуществляется; осознаваемая причина, лежащая в основе выбора действий и
поступков личности [1, с. 154].

В юриспруденции мотив правонарушения относится к психическим компонентам,
которые предшествуют появлению вины; он образует психологический базис, на ко-
тором рождается вина [2, с. 10].

В уголовном праве под мотивом преступления понимают определенные потреб-
ности и интересы, которые вызвали у лица решимость совершить противоправное
деяние.

Мотив совершения правонарушения характерен, как правило, для умышленных
деликтов, поскольку при совершении неосторожных правонарушений «мотив и цель
с отрицательным содержанием отсутствуют в принципе. То есть вина есть, а мотива и
цели совершения противоправного деяния нет» [3, с. 19].

Всякое умышленное правонарушение совершается по различным мотивам. Мотив
может влиять на квалификацию деяния, в этом случае он должен закрепляться в
конкретном составе в качестве факультативного признака субъективной стороны, то
есть иметь правовое значение. Следовательно, если в деянии отсутствует предусмот-
ренный составом правонарушения мотив, то эти действия нельзя рассматривать в
качестве правонарушения.

*  Стаханова Е.Ю., 2015
Стаханова Екатерина Юрьевна (stakatya@rambler.ru), кафедра государственного и адми-
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Можно утверждать, что каждое правонарушение (в том числе и конституционное)
совершается мотивированно: любая человеческая деятельность (в том числе правона-
рушающая) обусловлена совокупностью определенных мотивов. Безмотивного пра-
вонарушения не существует, в связи с чем в науке уголовного права утверждается,
что термин «безмотивное преступление» подлежит употреблению только тогда, когда
преступление совершается невменяемым. Значение установления мотива правонару-
шения заключается в необходимости детального исследования причин совершения
правонарушения с тем, чтобы дать деликту более адекватную оценку и применить
последствия в виде наступления справедливой юридической ответственности. Однако
юридическое значение мотивы человеческих поступков приобретают только в том
случае, когда это непосредственно закреплено в норме закона.

Анализ норм российского законодательства показывает, что мотив как обязатель-
ный признак субъективной стороны правонарушения характерен преимущественно
для норм уголовного законодательства. Иные законодательные акты, устанавливаю-
щие основания юридической ответственности, как правило, не содержат положений,
значимых для установления мотивов совершения правонарушений. Так, например,
административное, налоговое, бюджетное законодательство не содержат в своих тек-
стах составов правонарушений с указанием мотивов их совершения.

Исходя из анализа норм конституционного права можно сказать, что мотив не
является необходимым конструктивным признаком конституционного правонаруше-
ния. Тем не менее некоторыми авторами отмечается, что «в тех случаях, когда мотив
и цель прямо предусмотрены нормой права в составе конкретного правонарушения,
они становятся частью фактического основания наступления конституционной ответ-
ственности. Следовательно, действие или бездействие должно признаваться консти-
туционным деликтом, если оно совершено по мотивам и в целях, прямо указанных в
законе» [4, с. 19]. С этим мнением стоит согласиться, однако действующее россий-
ское законодательство при формулировании оснований конституционной ответствен-
ности не предусматривает таких положений. Из этого можно сделать ошибочный
вывод о том, что мотив как необязательный признак субъективной стороны правона-
рушения не имеет значения для конституционного правонарушения. Однако это не
так. Дело в том, что применение конституционной ответственности нередко имеет
дополнительный (к иным видам юридической ответственности) характер, в связи с
чем совершение, например, мотивированного преступления может послужить основа-
нием для применения конституционной ответственности.

Так, в качестве примера можно рассмотреть следующую конституционную норму.
В части 1 ст. 93 Конституции установлена возможность применения конституцион-
но-правовой ответственности в виде отрешения Президента РФ от должности на
основании выдвинутого Государственной думой обвинения в государственной изме-
не или совершении иного тяжкого преступления. Таким образом, совершение, напри-
мер, Президентом РФ убийства по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти
или вражды в отношении какой-либо социальной группы (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ)
может явиться основанием для применения к Президенту РФ меры конституционной
ответственности в виде отрешения от должности. Можно сказать, таким образом, что
нормы конституционного законодательства могут опосредованно (при «помощи» норм
уголовного законодательства) предусматривать обязательные для установления и ква-
лификации мотивы.

Не исключена возможность установления мотивов правонарушения и в самом
конституционном законодательстве. Так, например, в действовавшей до 1 января
2008 г. ст. 273 Бюджетного кодекса РФ было установлено, что если представитель-
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ный орган отклоняет отчет об исполнении бюджета по мотивам несоответствия ис-
полнения бюджета утвержденному закону (решению) о бюджете, то указанный орган
вправе возбудить процедуру выражения недоверия соответствующему органу испол-
нительной власти и его должностным лицам, отзыва выборных должностных лиц. В
приведенном примере видно, что конституционно-правовые санкции (выражение не-
доверия соответствующему органу исполнительной власти и его должностным лицам,
отзыв выборных должностных лиц) следовали за правонарушение (отклонение отчета
об исполнении бюджета), обязательным признаком которого является мотив (несоот-
ветствие исполнения бюджета утвержденному закону (решению) о бюджете). Таким
образом, препятствия для формулировки в нормах конституционного права мотивов
в качестве элементов субъективной стороны правонарушений отсутствуют.

Как уже было указано, мотив правонарушения является категорией психологиче-
ской, обозначающей побуждение к совершению определенных действий, субъектив-
ной причиной, обусловливающей деятельность человека. В связи с этим возникает
следующий вопрос: присущ ли мотив правонарушения коллективному субъекту кон-
ституционного правонарушения? Иначе говоря, возможно ли законодательное за-
крепление мотива в качестве конструктивного признака конституционного деликта,
совершаемого коллективным субъектом? Для ответа на данный вопрос необходимо
воспользоваться исследованиями в области психологии.

Л.П. Буева указывает, что «коллективный субъект деятельности обладает целым
рядом особенностей, что сказывается на усложнении ее структуры и особенности
деятельности индивидов, включенных в этот “коллективный субъект”» [5, с. 96].
Автор полагает, что коллективному субъекту присуща система интересов, ценностных
ориентаций, мотивов, что ставит личность перед необходимостью выбора, согласова-
ния личных мотивов, интересов, потребностей с коллективными.

Как отмечается другими исследователями, «мотивированность как свойство кол-
лективного субъекта деятельности представляет активное, заинтересованное и дей-
ственное отношение (побуждение) к совместной деятельности. Она характеризует
такое состояние мотивационной сферы участников совместной деятельности, при ко-
тором имеют место эмоциональные переживания, потребности, влечения, желания
действовать вместе, а также осознание необходимости совместной деятельности и
пристрастное, увлеченное отношение к ней. Мотивированность формируется в ре-
зультате интеграции индивидуальных мотивов, их взаимного “сложения” и “пере-
плетения”. Проявляется она в особенностях активности и заинтересованности членов
коллектива» [6, с. 137].

Е.И. Головаха считает, что коллективный мотив следует рассматривать как отраже-
ние в коллективном сознании общей цели, формирующейся во взаимодействии об-
щего и индивидуального мотивов [7, с. 54].

Таким образом, с точки зрения психологии мотив как свойство индивида, может
быть характерным и для коллектива, группы лиц, объединения. Следовательно, нет
никаких причин для отрицания наличия мотива деятельности применительно к юри-
дическим лицам, органами публичной власти и т. д. Подтверждение этому можно
найти и в некоторых нормах российского законодательства, устанавливающих раз-
личные виды ответственности за совершение коллективными субъектами мотивиро-
ванных правонарушений. Так, например, ст. 64 Трудового кодекса РФ устанавливает
запрет работодателям (а следовательно, и юридическим лицам как коллективным субъек-
там) отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным
с беременностью или наличием детей. Гражданское законодательство указывает, что
акт сдачи или приемки результата работ (который подписывается в том числе и
представителем юридического лица) может быть признан судом недействительным в
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случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (ч. 4 ст.
753 ГК РФ).

Можно сказать, что как с точки зрения психологической науки, так и в юриспру-
денции мотив может быть характерен в том числе и для коллективного субъекта,
в связи с чем стоит сделать вывод о потенциальной возможности установления моти-
ва совершения правонарушения коллективным субъектом конституционной ответ-
ственности. Отсутствуют препятствия для включения мотива в нормы о конституци-
онной ответственности в качестве обязательного признака субъективной стороны пра-
вонарушения, совершенного коллективным субъектом.

Наряду с мотивом цель правонарушения относится к необязательным признакам
правонарушающего поведения. В юридической литературе выделяют следующие кон-
структивные признаки цели правонарушения:

1) основана на антисоциальных и антиобщественных ценностях правонарушителя;
2) является продуктом воли правонарушителя, результатом которой является вы-

бор им средств и способов совершения правонарушения;
3) субъективна, то есть основана на представлении правонарушителя о будущем

вредоносном результате;
4) конкретна, но несет в себе некоторых элементов неопределенности исходной

модели будущего вредоносного результата [8, с. 35].
Из совокупности представленных признаков цели правонарушения делается вывод

о том, что цель правонарушения представляет собой субъективное, конкретное пред-
ставление правонарушителя о будущем вредоносном результате своей деятельности,
к наступлению которого он стремится, предопределяя выбор средств и способов со-
вершения правонарушения.

А.И. Рарог указывает, что включение специальной цели в субъективную сторону
свидетельствует о целенаправленном характере деяния, которое в этом случае служит
не самоцелью, а способом достижения того конечного результата, который и является
целью. Этот результат, а также само деяние и его последствия как способ достижения
поставленной цели являются для субъекта желаемыми. Поэтому специальная цель
деяния совместима только с прямым умыслом [9, с. 55].

Следовательно, цель правонарушения может свидетельствовать об умышленности
совершаемого правонарушения и в этом смысле дополнять вину субъекта в соверше-
нии деликта. Установление цели правонарушения важно в том, что подтверждает и
конкретизирует вину субъекта правонарушения, в том числе конституционного.

Анализ действующего российского законодательства позволяет понять, что цель
как конституирующий признак деликта в конституционном праве встречается много
чаще, чем мотив правонарушения, что в таких случаях превращает цель совершения
правонарушения в обязательный (конституирующий) признак конституционного де-
ликта. Наиболее значимые нормы конституционного права, устанавливающие цель
совершения деликтов, имеет смысл привести в качестве примера.

Так, ч. 5 ст. 13 Конституции России запрещает создание и деятельность обще-
ственных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Фе-
дерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований,
разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

Часть 4 ст. 40 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» указывает, что лица, не являющиеся кандидатами и замещающие госу-
дарственные или выборные муниципальные должности, либо находящиеся на госу-
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дарственной или муниципальной службе, либо являющиеся членами органов управ-
ления организаций независимо от формы собственности, в период избирательной
кампании, кампании референдума не вправе использовать преимущества своего дол-
жностного или служебного положения в целях выдвижения кандидата, списка канди-
датов и (или) избрания кандидатов, выдвижения и поддержки инициативы проведе-
ния референдума, получения того или иного ответа на вопрос референдума.

Часть 15.1 ст. 29 того же Федерального закона устанавливает, что члену Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации, а также члену избирательной
комиссии субъекта Российской Федерации, работающему в комиссии на постоянной
(штатной) основе, члену иной избирательной комиссии, действующей на постоянной
основе и являющейся юридическим лицом, работающему в комиссии на постоянной
(штатной) основе, запрещается использовать в целях, не связанных с выполнением
возложенных на него обязанностей, средства материально-технического, финансово-
го и информационного обеспечения, предназначенные для служебной деятельности.

Также указанный Федеральный закон предусматривает, что использование изби-
рательным объединением в целях достижения определенного результата на выборах
денежных средств помимо средств собственного избирательного фонда, если их сум-
ма превысила 5 процентов от предельного размера расходования средств избиратель-
ного фонда, установленного законом, может повлечь отмену судом регистрации спис-
ка кандидатов (п. «б» ч. 8 ст. 76).

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ
«О гражданстве Российской Федерации» отклоняются заявления о приеме в граждан-
ство Российской Федерации и о восстановлении в гражданстве Российской Федера-
ции, поданные лицами, которые выступают за насильственное изменение основ кон-
ституционного строя Российской Федерации или иными действиями создают угрозу
безопасности Российской Федерации.

Часть 1 ст. 12 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе
совести и о религиозных объединениях» предусматривает отказ религиозной органи-
зации в государственной регистрации в случаях, если ее цели и деятельность проти-
воречат Конституции Российской Федерации и законодательству Российской Феде-
рации.

Часть 5.2 ст. 62 Федерального закона от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах
депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации»
устанавливает запрет политической партии использовать эфирное время на каналах
организаций, осуществляющих телевещание, в целях:

1) распространения призывов голосовать против федерального списка кандидатов
(федеральных списков кандидатов);

2) описания возможных негативных последствий в случае, если тот или иной
федеральный список кандидатов будет допущен к распределению депутатских манда-
тов, тот или иной кандидат (те или иные кандидаты), включенный (включенные)
в федеральный список кандидатов, будет избран (будут избраны);

3) распространения информации, в которой явно преобладают сведения о какой-
либо политической партии, выдвинувшей федеральный список кандидатов, каком-
либо кандидате (каких-либо кандидатах), включенном (включенных) в федеральный
список кандидатов, в сочетании с негативными комментариями;

4) распространения информации, способствующей созданию отрицательного отно-
шения избирателей к политической партии, выдвинувшей федеральный список кан-
дидатов, кандидату (кандидатам), включенному (включенным) в федеральный список
кандидатов.
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Часть 8 ст. 91 этого же Федерального закона устанавливает, что регистрация фе-
дерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией, может быть от-
менена Верховным Судом Российской Федерации случае использования политичес-
кой партией, ее уполномоченным представителем по финансовым вопросам в целях
получения определенного результата на выборах помимо средств своего избиратель-
ного фонда и избирательных фондов ее региональных отделений иных денежных
средств, составляющих более 5 % от установленной предельной суммы всех расходов
из средств избирательного фонда политической партии.

Из изложенного можно сделать вывод, что с точки зрения конституционного
законодательства цель совершения конституционного деликта имеет большее значе-
ние для наступления конституционной ответственности, чем его мотив. Представля-
ется, что такая ситуация объясняется спецификой субъективной стороны конституци-
онных деликтов: значительная их часть носит формальный характер, для наступления
конституционной ответственности достаточно невыполнения предписаний конститу-
ционных норм, нарушения определенного порядка, мотивы которого не имеют пра-
вового значения. В отличие от мотива, цель совершения правонарушения может быть
конституирующим признаком конституционного деликта вследствие определяющего
значения цели как конечного результата неправомерного деяния, а также отличия
правомерного поведения от незаконного. Так, исходя из процитированной нормы
ч. 15.1 ст. Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» следует, что именно цель использования средств материально-технического,
финансового и информационного обеспечения является значимой для квалификации
данного деяния как запрещенного конституционной нормой.

Кроме того, можно сделать вывод о том, что цель в конституционном праве вы-
полняет роль отграничения правонарушающего поведения от правомерного. Именно
цель деяния является тем мерилом, на основании которого возможно применение
конституционной ответственности. Отсутствие незаконной цели деяния свидетель-
ствует, как правило, о правомерном поведении субъекта конституционного права.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

УДК 347.1
Е.И. Воронина*

КАТЕГОРИЯ «ЛИЧНОСТЬ» И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Статья посвящена рассмотрению категории «личность» и ее
значения для гражданских правоотношений. Изучаются по-
нятия личности в психологии, социологии и философии, после
чего характерные черты данной категории, значимые для дан-
ных областей знаний, выделяются с позиции их значения
для гражданского права. Производится сравнение понятий
«личность» и «субъект права». Анализируются случаи исполь-
зования термина «личность» в гражданском законодательстве.

Ключевые слова: личность, право, индивид, человек, ин-
дивидуальность, субъект, правосубъектность

Конституция РФ предусматривает, что человек, его права и свободы являются
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека –
обязанность государства. Как верно заметила Н.С. Кузнецова, «человек должен быть
единой абсолютной ценностью первоначального порядка, относительно которой оп-
ределяются все другие ценности» [1, с. 46]. Все правовое регулирование призвано
обеспечить интересы личности, однако сама природа гражданского права как права
частного предопределяет его особую роль в защите прав частных лиц.

По мысли И.А. Покровского, гражданское право имеет в виду «интересы отдель-
ного человека»; «конкретный живой человек составляет конечную цель, “целевого
субъекта” всего гражданского права, ибо только живой человек может страдать и
радоваться, может иметь интересы» [2, с. 32]. С.В. Пахман также указывал, что
личный элемент имеет весьма обширное значение в области гражданского права,
выделяя несколько сторон этого значения. Во-первых, ученый полагал, что все иму-
щественные права предполагают общественное признание отдельной личности. Та-
ким образом, признание ценности отдельной личности является первоосновой, общей
предпосылкой защиты любых имущественных прав. Во-вторых, он подчеркивал осо-
бое значение понятия личности для обязательственного права, связанное с тем, что в
любом обязательстве личность является до известной степени подвластной, подчи-
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ненной. В-третьих, по мнению автора, общим условием всех гражданских право-
отношений признается «личность» в понятии «правоспособности» [3, с. 19–20].
И.А. Михайлова справедливо обращает внимание на то, что «современное российское
общество все в большей мере проникается сознанием первостепенной важности именно
личной, частной жизни» [4, с. 3]. Сказанное предопределяет необходимость подроб-
ного изучения категории «личность» и ее роли в гражданском праве.

Понятие «личность» является одним из основополагающих понятий многих наук
и областей знаний. Как справедливо отмечает С.Л. Рубинштейн, «личность как ре-
альность, как кусок действительности, обладая многообразными свойствами – и при-
родными, а не только общественными, – является предметом изучения разных наук,
каждая из которых изучает ее в своих специфических для нее связях и отношениях»
[5, с. 31]. Определение понятия «личность» неоднозначно и зависит от позиции,
с которой оно дается, от целей науки, в рамках которой данное определение формули-
руется. Можно с уверенностью сказать, что понятие «личность» носит междисципли-
нарный характер. Б.И. Додонов считает, что к содержательным характеристикам лич-
ности, влияющим на способ ее общественного бытия, следует относить: ее обще-
ственный статус, социально значимые физические особенности и психологический
уклад [6, с. 39]. В связи с этим изучение данного явления без обращения к достиже-
ниям таких областей знаний, как философия, психология и социология, невозможно.

Как справедливо отмечает М.Ф. Орзих, «личность на правовом уровне существо-
вания (функционирования, развития) сохраняет свои сущностно-содержательные свой-
ства, родовые качества, не представляя нового, собственно юридического понятия
человека» [7, с. 37], однако, по его же словам, «право вторгается в структуру личнос-
ти, становится ее органической частью, проникая в самые глубинные пласты ее со-
держания, оказывая воздействие также и на то подсознательное, которое проявляет
себя в условиях, ситуациях, слабо контролируемых человеческим сознанием» [8, с. 9].
Можно предположить, что юриспруденция, широко использующая данный термин,
не занимается первоначальной его разработкой, а в большинстве случаев заимствует
его из указанных областей знаний, тем не менее уточняя его исходя из собственных
научных целей.

В первую очередь необходимо избрать наиболее рациональный подход к анализу
содержания термина «личность». М.Ф. Орзих исходит из необходимости поуровнев-
ного анализа личности. Ученый полагает, что на первичном, родовом уровне структу-
ры личности фиксируются природное начало и социальная сущность человека, обес-
печивается проникновение в содержание человеческой личности, создается единое
представление о человеке – биосоциальном существе и личности – биосоциальном
феномене, в котором биологические свойства включены в социальные в снятом,
преобразованном виде. Однако данный уровень находится на весьма высокой ступе-
ни абстракции, является методологической первоосновой. На вторичном уровне струк-
туры личности автор выделяет следующие уровни: психологический (темперамент,
направленность, способности, характер); социологический (функциональные отноше-
ния с социальной системой); нравственный; правовой [7, с. 34–35]. Учитывая приве-
денное выше положение о том, что на правовом уровне личность сохраняет все свои
сущностные свойства, для выявления значения «личности» в юриспруденции необхо-
димо сначала выяснить, какие аспекты, грани понятия «личность» выдвигаются на
первый план в каждой из обозначенных отраслей знаний, а именно в психологии,
социологии и философии. Очевидно, что изучение всех направлений научных изыс-
каний в данной сфере выходит за рамки целей настоящего исследования, в связи с
чем обратимся лишь к тем, результаты которых могут иметь существенное значение
для науки гражданского права.
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Следует отметить, что науки, имеющие своим предметом изучение биологических
и физиологических характеристик, обращают свое внимание не на личность, а скорее
на человека как такового. В данном случае на первый план выходят такие характери-
стики, как возраст, состояние здоровья, внешние признаки человека (конституция,
цвет глаз, цвет волос и т. д.). В этом аспекте право интересуют лишь отдельные
подобные характеристики. Например, возраст человека имеет принципиальное значе-
ние для гражданского права с точки зрения наступления дееспособности, а состояние
здоровья учитывается при решении вопроса о лишении гражданина дееспособности.
Вместе с тем физиологические характеристики, как уже говорилось, относятся к по-
нятию «человек», а не к понятию «личность».

С точки зрения психологического подхода к анализу проблемы личности на пер-
вый план выдвигаются вопросы о мотивах, потребностях, темпераменте, характере,
а также о субъективном представлении человека о самом себе. Таким образом, это
вопросы о «внутреннем мире» человека, представленном совокупностью эмоций, чувств,
познавательных и психических процессов, о самосознании, включая образ собствен-
ного «Я», самооценку и самоуважение, от чего во многом зависят уровень притяза-
ний и реальное индивидуальное поведение [9, с. 434].

Следует отметить, что психологические характеристики личности могут быть зна-
чимыми для правовой науки и правового регулирования. В частности, в некоторых
обязательствах при выборе контрагента стороны могут руководствоваться его лично-
стными чертами: его способностями, профессиональными навыками, талантом. Кро-
ме того, личные переживания, их глубина учитываются при определении размера
компенсации морального вреда: то есть в данном случае правовое значение будут
иметь черты характера, темперамент потерпевшего, которые позволят суду выяснить
степень нравственных страданий. Таким образом, психологический аспект анализа
личности также имеет большое значение для правовой науки.

Далее, если обратиться к пониманию личности в социологии, то, по справедливой
мысли Г.Е. Зборовского, отправная точка социологического видения личности – не
индивидуальные особенности человека, а та социальная система, в которую он вклю-
чен, и те социальные функции и роли, которые он выполняет. Ученый также отмеча-
ет, что социологию личность интересует прежде всего как субъект деятельности и
социальных отношений [9, с. 434–435]. При этом В.А. Петровский указывает на
неоднозначность решения вопроса о том, каким образом личность соотносится с со-
циальной системой как целым, выделяя три возможных варианта такого соотноше-
ния: личность индивида рассматривается как качество, присущее самому индивиду-
альному субъекту; областью определения и существования личности считается про-
странство межиндивидных связей, то есть сами процессы общения и деятельности;
личность индивида выносится не только за рамки самого индивидуального субъекта,
но и перемещается за пределы его совместной деятельности с другими индивидами
[10, с. 41–44].

По нашему мнению, рассмотрение личности с точки зрения ее включенности в
социальные связи имеет принципиальное значение для юридической науки, посколь-
ку право, конструируя и описывая правоотношения, создает правовые модели реаль-
ных общественных отношений, изучение которых относится к предмету социологии.

Далее, философия рассматривает бытие человека и общества в более широком
плане, давая ответы на так называемые «вечные» вопросы. В философии проблема
личности – это прежде всего вопрос о месте человека в мире, о том, может ли он
стать господином собственной судьбы, «сделать» себя самого, создать свою собствен-
ную жизнь [9, с. 434]. И основная проблема в характеристике личности – проблема
соотношения и взаимосвязи социального общего и духовного индивидуального.
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В любом случае экзистенциальные, духовные элементы структуры личности не могут
влиять на гражданско-правовые отношения, в отличие от биологического и социаль-
ного компонентов, поскольку являются сугубо личными переживаниями каждого
индивида. А переживания сугубо личные если и могут воздействовать на социальные
отношения, то лишь косвенно, опосредованно.

Принципиальным для науки гражданского права вопросом является соотношение
между понятиями «индивид», «индивидуальность» и «личность». Важность данной
проблемы обусловлена, в частности, тем, что в гражданском законодательстве исполь-
зуется термин «личность» в различных значениях, о чем речь пойдет ниже. А.Г. Асмо-
лов определяет соотношение между индивидными свойствами человека, социально-
типическими проявлениями личности и проявлениями индивидуальности личности
как субъекта деятельности следующим образом: «Индивидом рождаются. Личностью
становятся. Индивидуальность отстаивают» [11, с. 39].

Кроме того, С.Д. Максименко предлагает выделять в структуре личности типичное
(то наиболее общее, что свойственно каждому человеку и характеризует личность
вообще: ее сознание, активность, ум и эмоционально-волевые проявления, то есть то,
чем один человек похож на других людей) и индивидуальное (то, что характеризует
отдельного человека: его физические и психологические особенности, направлен-
ность, способности, черты характера и т. п., то есть то, чем отличается один человек
от другого) [12, с. 90]. Представляется, что подобное структурирование личности
имеет значение и для изучения ее роли в гражданском праве. В частности, именно
индивидуальное в личности в ряде случаев влияет на динамику обязательств, связан-
ных с личностью их сторон. Качества, отличающие каждого конкретного человека от
любого другого, должны исследоваться с целью понимания особенностей указанной
группы правоотношений.

В юридической литературе также приводятся определения понятия «личность».
Согласно определению Е.А. Суханова, личность – это такой человек, который «обла-
дает определенным уровнем психического развития; качества личности присущи пси-
хически здоровому человеку, достигшему определенного возраста, способному в силу
своих интеллектуальных и духовных качеств быть участником общественных отно-
шений, формировать свою позицию, отвечать за поступки» [13, с. 137]. Таким обра-
зом, цивилист отмечает в структуре личности и физиологический (психическое здо-
ровье, возраст), и социальный (способность быть участником общественных отноше-
ний), и духовный (интеллектуальные и духовные качества) компоненты.

В связи с обсуждением категории «личность» возникают два вопроса: 1) каждый
ли человек может считаться личностью?; 2) необходимо ли быть личностью, чтобы
быть субъектом права? Одни авторы отвечают на первый вопрос положительно.
В частности, Е.М. Бабосов полагает, «с точки зрения социологии личностью стано-
вится любой человек, не только выдающийся, чем-то выделяющийся, потому что
все люди включены в общественные отношения и взаимодействия» [14, с. 259].
А.Г. Бережнов также утверждает, что «в человеческом обществе индивид рождается
уже личностью, а не становится таковой впоследствии в зависимости от определен-
ных обстоятельств» [15, с. 17]. При этом автор подчеркивает, что попытки просле-
дить определенные различия между «человеком» и «личностью» в рамках любого
человеческого общежития в принципе лишены научных оснований. Общество и лич-
ность – всегда парные категории. Если есть минимум социальности, то в той же мере
возможна и необходима соответствующая личностная характеристика этой социаль-
ности в целом и каждого индивида в отдельности [15, с. 17].

Другие ученые исходят из того, что человек не рождается личностью, а становится
ею. По мысли Э.В. Ильенкова, «процесс возникновения личности выступает как



38 Юридический вестник СамГУ. 2015. Т. 1. № 4

процесс преобразования биологически заданного материала силами социальной дей-
ствительности, существующей до, вне и совершенно независимо от этого материала»
[16, с. 15]. Н.С. Малеин также отмечает, что «человеком рождаются, личностью ста-
новятся»; «личность формируется, развивается и проявляется в конкретных истори-
ческих условиях через участие в общественной жизни» [17, с. 81]. В.А. Белов придер-
живается аналогичной точки зрения, обосновывая ее, в частности, тем, что «человек,
испытывающий потребность действовать и действующий сообразно переживаемым
им эмоциям собственного достоинства, внутренней свободы, причастности ко всему,
вокруг него происходящему, и ответственности за это, и есть личность в строгом
смысле этого слова» [18, с. 78]. Ученый при этом отмечает, что сильная воля, граж-
данская позиция и собственное мнение – отличительные внешние качества личнос-
ти» [18, с. 78]. Очевидно, что не каждому человеку присущи эти качества. Приведен-
ный выше анализ позиций философов, психологов и социологов относительно того,
что следует понимать под личностью, показывает, что считать равнозначными поня-
тия «личность» и «человек» невозможно.

В связи с этим возникает второй вопрос: если не каждый человек может считаться
личностью, то необходимо ли быть личностью, чтобы стать субъектом права? Ответ
на данный вопрос также не является однозначным в литературе. Н.С. Малеин указы-
вает: «Казалось бы, что субъектом права может быть (кроме государства, учреждений
и организаций) гражданин, обладающий качеством личности: что личность как субъект
общественных отношений одновременно является и субъектом правовых отношений,
как части отношений общественных; что философско-социологическое понятие субъекта
общественных отношений – личности – и юридическое понятие субъекта права –
как участника общественных отношений, урегулированных правом, – соотносятся
как целое и часть» [17, с. 82]. Ученый тем не менее отмечает, что «в исследованиях по
общей теории права и отдельным правовым дисциплинам учение о субъекте права не
всегда согласуется с философско-социологическим понятием личности как субъекта
всех общественных отношений или соотношению этих категорий не придается суще-
ственного значения» [18, с. 79].

В.А. Белов пишет: «Способность быть субъектом гражданского права не зависит от
того, является ли человек к тому же еще и личностью или нет. Иной подход требовал
бы оставить за рамками внимания гражданского права (“за бортом” гражданских
правоотношений) сперва недееспособных, затем новорожденных и престарелых лиц,
необразованных и «политически неграмотных», морально неустойчивых и идеологи-
чески не определившихся и многих других граждан». Полагаем, что с данной позици-
ей следует согласиться.

Однако в этом случае возникает вопрос, что следует подразумевать под субъектом
права и как данное понятие соотносится с понятием «личность».

А.А. Мицкевич давал следующее определение понятию «субъекты права»: «Это
люди и их организации, выступающие как носители предусмотренных законами го-
сударства прав и обязанностей. Наличие у лица или организации определенного кру-
га прав и обязанностей и признанной законом возможности иметь другие права и
обязанности, возникающие в процессе участия в общественной жизни (т. е. право-
способности), составляет характерное качество субъекта права, именуемое нами пра-
восубъектностью» [19, с. 5]. С.Ф. Кечекьян под субъектом права понимал «а) лицо,
участвующее или б) могущее участвовать в правоотношении. Поскольку под субъек-
том права понимается лицо, могущее быть участником правоотношения, понятие это
сливается с понятием правоспособности. Поскольку же имеется в виду действитель-
ное участие лица в отдельных правоотношениях, под субъектом права понимается
носитель прав и обязанностей в данном конкретном правоотношении» [20, с. 84].
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Аналогичным образом понятие субъекта права определяла Р.О. Халфина, отмечав-
шая, что «в понятии субъекта права, в его традиционном понимании сливаются две
основные характеристики: возможность участвовать в различных правоотношениях
и реальное участие в них»; «при такой интерпретации понятие «субъект права»
охватывает как потенциальные возможности, так и их реализацию» [21, с. 114–115].
Т.Н. Нешатаева также полагает, что субъектом права следует считать лицо или обще-
ственное образование, могущее участвовать в правоотношении, что предопределяется
правовой нормой, наделяющей его юридическими правами и обязанностями [22,
с. 69]. В.А. Белов к субъектам гражданского права относит лиц, «обладающих способ-
ностью к участию в фактических отношениях, облекаемых в гражданско-правовые
формы, т. е. лиц, обладающих гражданской правоспособностью» [18, с. 78]. Таким
образом, понятие субъекта права неразрывно связано с понятием правосубъектности.
Ем В.С. понимает правосубъектность как «социально-правовую возможность субъек-
та быть участником гражданских правоотношений» [13, с. 125]. В.А. Белов отмечает,
что гражданской правосубъектностью мы называем «совокупность тех свойств и ка-
честв, естественно присущих тому или другому индивиду (объединению) или иной
субстанции, которые позволяют признать за таковой свойство субъекта гражданского
права» [18, с. 25]. Таким образом, правосубъектность – это общее свойство, позволя-
ющее считать ту или иную сущность субъектом права, сводящееся к способности
этой сущности быть носителем прав и обязанностей.

Далее следует определиться с тем, как соотносятся понятия «личность» и «субъект
права». И.А. Кистяковский, используя термины «лицо» и «личность» как синонимы
понятия «субъект права», указывал: «Понятие “человек” и понятие “лицо” – понятия
различных категорий, совершенно не покрывающие друг друга. Человек – это поня-
тие физическое, создание живой природы, обладающее бесконечным количеством
свойств. Лицо – это понятие правовое, произведение правового порядка и обладатель
единственного свойства – способности быть носителем прав и обязанностей» [23,
с. 121]. Далее он также отмечал, что «те или другие физические или психологические
свойства человека, и прежде всего воля, лежат вне правового понятия «личность», и
отсутствием или наличностью их может руководствоваться правовой порядок, возво-
дя человека до понятия личности» [23, с. 122].

М.Ф. Орзих полагал, что «на правовом уровне сущностно-содержательные каче-
ства человека преобразуются, создается юридическая модель личности как фиксация
системы ее качеств, обеспечивающих возможность включения человека в государ-
ственно-правовую сферу общественной жизни» [7, с. 37]. Далее он указывал, что
«личность рассматривается в качестве субъекта права, физического лица, гражданина
или более конкретно – в качестве истца, правонарушителя, арендатора, продавца» [7,
с. 38]. Таким образом, мы видим, что право абстрагируется от конкретного человека.
Оно выбирает качества, которые нужны, чтобы включить человека в правовую сферу,
рассматривает личность как субъекта – носителя прав и обязанностей, юридическую
абстрактную фигуру.

В том же ключе рассуждает и В.В. Груздев, обращающий внимание на «трансфор-
мацию человека в абстрактного субъекта прав, в юридическую персону, когда способ-
ность быть субъектом прав отрывается от индивидуальных свойств личности, пере-
стает быть функцией ее действительной сознательной воли и становится чисто соци-
альным свойством» [24, с. 23].

Таким образом, формулируя понятие субъекта права, мы должны абстрагироваться
от свойств данного конкретного человека, данной конкретной личности и наделить
его лишь такой характеристикой, которая позволит признать субъектом права необхо-
димый круг лиц. Представляется, что подобной характеристикой является правосубъ-
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ектность, то есть если личность максимально индивидуальна, включает в себя черты,
характеризующие данного конкретного отдельного человека, то понятие «субъект права»
эти индивидуальные черты по большей части оставляет без внимания. Говоря о
субъекте права, мы абстрагируемся от человека, индивида и личности и подразумева-
ем исключительно правосубъектность.

И.А. Покровский применительно к гражданским правоотношениям подчеркивал,
что все гражданско-правовые нормы «покоятся на предположении некоторого абст-
рактного человека, своего рода «гражданского человека», которого он определяет как
«некоторую среднюю фигуру, представляющую эмпирическое суммирование потреб-
ностей и качеств, свойственных среднему в данной социальное среде и в данное
время человеку» [2, с. 32]. Ученый при этом отмечает, что «фигура этого абстрактно-
го, “гражданского” человека не вовсе лишена человеческих качеств»; «она гораздо
живее и конкретнее общего понятия субъекта прав» [2, с. 32]. Таким образом, циви-
лист также указывает на абстрактность понятия «субъект права» и отсутствие в нем
характеристик, присущих каждому отдельному человеку. Вместе с тем он наряду с
понятием «субъект права» выделяет понятие так называемого «гражданского челове-
ка», которое, по нашему мнению, может занимать некое промежуточное положение
между понятиями «личность» и «субъект права». Полагаем, что выработка такого
понятия специально для гражданского права связана с его частным характером, кото-
рый предопределяет большее внимание к каждому конкретному субъекту права, чем в
других отраслях.

Право абстрагируется от конкретного человека, однако, несмотря на всю его нор-
мативность, оно все же нуждается и в понятии «личность». В связи с этим термин
«личность» в Гражданском кодексе РФ редко, но все-таки упоминается. Возникает
вопрос, в каких случаях, в каком значении и с какими целями ГК РФ использует
данное понятие. Следует сначала перечислить все случаи употребления термина «лич-
ность» в ГК РФ. К таким случаям относятся следующие:

– п. 1 ст. 150 ГК РФ, упоминающий «достоинство личности»;
– ст. 205 ГК РФ, называющая «причины пропуска срока исковой давности по

обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное со-
стояние, неграмотность и т. п.)»;

– п. 1 ст. 336 ГК РФ, касающийся исключения из числа возможных предметов
залога «требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности, тре-
бований об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью»;

– ст. 383 ГК РФ, касающаяся запрета перехода к другому лицу «прав, неразрывно
связанных с личностью кредитора, в частности, требований об алиментах и о возме-
щении вреда, причиненного жизни или здоровью»;

– п. 2 ст. 388 ГК РФ, касающийся запрета без согласия должника уступки требо-
вания «по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение
для должника»;

– ст. 418 ГК РФ, предусматривающая случаи прекращения обязательства смертью
должника («если исполнение не может быть произведено без личного участия долж-
ника или обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника») и
кредитора («если исполнение предназначено лично для кредитора либо обязательство
иным образом неразрывно связано с личностью кредитора»);

– ст. 980 ГК РФ, предусматривающая в качестве одного из условий действия без
поручения цель предотвращения вреда личности заинтересованного лица;

– ст. 1064 ГК РФ, упоминающая вред, причиненный личности гражданина;
– ст. 1112 ГК РФ, называющая в числе прав и обязанностей, не входящих в состав

наследства, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, право на
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алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражда-
нина;

– п. 3, 4 ст. 1125 ГК РФ, касающиеся документа, удостоверяющего личность
гражданина (рукоприкладчика и свидетеля подписания завещания);

– п. 3 ст. 1126 ГК РФ, говорящий о документе, удостоверяющем личность граж-
данина (свидетеля подписания закрытого завещания);

– п. 2 ст. 1265 ГК РФ, в котором речь идет о раскрытии автором, опубликовав-
шим произведение под псевдонимом или анонимно, своей личности;

– п. 2 ст. 1281 ГК РФ, в котором упоминается раскрытие автором, опубликовав-
шим произведение под псевдонимом или анонимно, своей личности, а также о случа-
ях, когда его личность более не подлежит сомнениям;

– п. 2 ст. 1419 ГК РФ, содержащий требования к наименованию селекционного
достижения о том, что оно не должно вводить в заблуждение относительно личности
его автора.

Обращает на себя внимание то, что право, используя термин «личность», решает
три возможные задачи. Первая задача – идентификация (индивидуализация) лица
(п. 3, 4 ст. 1125 ГК РФ, п. 3 ст. 1126 ГК РФ, п. 2 ст. 1265 ГК РФ, п. 2 ст. 1281
ГКРФ, п. 2 ст. 1419 ГК РФ), то есть установление тождества данного конкретного
индивида и обладателя совокупности прав и обязанностей, которыми он представля-
ется наделенным, то есть, по сути, индивидуализация субъекта права. Это могут быть
права и обязанности рукоприкладчика, свидетеля подписания завещания, автора про-
изведения, автора селекционного достижения. Таким образом, в этих случаях термин
«личность» упоминается в значении «индивид» – данный конкретный человек, обла-
дающий своими уникальными характеристиками.

Вторая задача – фиксация принадлежности личности каких-либо нематериальных
благ и их влияние на гражданские правоотношения (п. 1 ст. 150 ГК РФ; ст. 205 ГК
РФ; ст. 980 ГК РФ; ст. 1064 ГК РФ). В данном случае речь идет скорее о физических
и психологических, чем о социальных характеристиках человека.

Третья задача употребления термина «личность» – отражение потенциала динами-
ки того или иного правоотношения (п. 1 ст. 336 ГК РФ; ст. 383 ГК РФ; п. 2 ст. 388
ГК РФ; ст. 418 ГК РФ; ст. 1112 ГК РФ). Полагаем, что в данной группе норм
личность проявляет себя наиболее ярким образом. Можно предположить, что это те
немногие случаи, в которых абстрактный «гражданский человек» приобретает реаль-
ные очертания, где наряду с правами и обязанностями значимыми становятся его
интересы, личные взаимоотношения с другими людьми, черты его характера, способ-
ности, профессиональные достижения, навыки и умения, то есть все, что характери-
зует его как личность, как члена общества.
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С.К. Лисецкий*

ПРОЦЕСС ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
КАК ОТРАЖЕНИЕ ДИНАМИКИ ЕГО ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ

Статья посвящена исследованию способов реализации
правосубъектности юридических лиц в процессе их ликвида-
ции. Автором анализируется роль учредителей (участников), орга-
на юридического лица, арбитражного управляющего и ликви-
дационной комиссии.

Ключевые слова: юридическое лицо, гражданская право-
субъектность, ликвидация юридического лица.

Юридическое лицо как субъект гражданского права на отдельных стадиях своего
существования может иметь различный объем гражданской правосубъектности, реа-
лизуемой указанными в законе способами. В частности, постепенное уменьшение
объема гражданской правосубъектности указанного участника гражданских право-
отношений происходит в процессе его ликвидации.

Как известно, ликвидация юридического лица влечет не только конкретные юри-
дические последствия, но в конечном итоге приводит к его прекращению как субъек-
та гражданского права. Прежде всего отметим, что в литературе применительно к
юридическому лицу, как правило, говорят о правоспособности и ее видах (общей и
специальной). Дееспособность же данного субъекта гражданского права подробно не
освещается, поскольку, по мнению многих авторов, в этом нет особой необходимос-
ти, так как в отличие от граждан у организации правоспособность и дееспособность
возникают и прекращаются одновременно и существуют неразрывно [1]. В реальной
действительности названный вопрос не имеет однозначного решения. К сожалению,
внесенные в ГК РФ изменения, касающиеся юридических лиц, этот аспект их статуса
практически не затрагивают. Заметим также, что традиционно считается, что во вне
гражданская правосубъектность юридического лица реализуется через его органы,
представителей и участников (применительно к корпоративным организациям). Од-
нако следует иметь в виду, что при ликвидации названного субъекта права происхо-
дят не только внешние процессы, связанные в том числе и с реализацией собственно
его гражданской правосубъектности, но и внутренние процедуры, которые могут иметь
также и выход вовне.

В современной редакции п. 1 ст. 61 ГК, определяющей понятие ликвидации юри-
дического лица, говорится об отсутствии в данном случае универсального правопре-
емства. Это означает, что при ликвидации юридического лица сингулярное правопре-
емство допускается, что вполне соответствует закону и реальному положению дел,
поскольку возможен переход определенной части его имущества к другим лицам.
Например, согласно п. 8 ст. 63 ГК РФ, имущество юридического лица, оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов, передается его учредителям (участ-
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никам), имеющим вещные права на это имущество или корпоративные права в отно-
шении юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми
актами или учредительным документом юридического лица. При ликвидации неком-
мерческой организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов иму-
щество направляется в соответствии с уставом некоммерческой организации на цели,
для достижения которых она была создана, и (или) на благотворительные цели, если
иное не установлено ГК РФ или другим законом.

Как справедливо подчеркивается в юридической литературе, с момента принятия
решения о ликвидации основной целью функционирования юридического лица яв-
ляется его прекращение и поэтому право- и дееспособность ликвидируемой организа-
ции претерпевают изменения, объем их существенно ограничивается порядком и
целями ликвидации [2]. С началом процедуры ликвидации юридического лица про-
исходят существенные изменения и в способах реализации его правосубъектности,
которые выражаются в целом ряде моментов.

Согласно п. 2 ст. 61 ГК РФ, юридическое лицо ликвидируется по решению его
учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то
учредительным документом. Следовательно, на начальной стадии ликвидации орга-
низации, осуществляемой в добровольном порядке, ее правосубъектность реализуется
двумя способами: через действия учредителей (участников) или соответствующего
органа.

Вопрос о соотношении понятий «учредитель» и «участник» юридического лица в
литературе является дискуссионным. В частности, существует мнение, что статус уч-
редителя прекращается с момента государственной регистрации юридического лица.
Следовательно, никакие правовые отношения между юридическим лицом и его учре-
дителями невозможны [3]. Сторонники другого взгляда считают, что статус учреди-
теля сохраняется и в период функционирования юридического лица. Так, А.Ш. Ха-
бибуллина полагает, что они оказывают управляющее воздействие на юридическое
лицо, осуществляемое посредством органа управления, будучи включенным в его
состав, либо как самостоятельный субъект управления. Причем, как утверждает автор,
правовой статус и компетенция учредителя организации реализуются в действиях
учредителя либо органа управления, в состав которого он входит [3]. Относительно
последнего высказывания заметим, что действительно учредитель нередко входит в
состав органа создаваемого им юридического лица, и его управленческое воздействие
осуществляется как непосредственно, так и путем участия в органах организации.
Однако полагаем, что с точки зрения способов реализации правосубъектности после-
дней – это два самостоятельных способа. Названное обстоятельство особенно важно
учитывать при анализе вопроса о способах реализации правосубъектности юридиче-
ского лица на стадии его ликвидации, поскольку, как видим, законодатель строго
различает субъектов, имеющих право принимать решение о ликвидации (учредители
(участники) или орган). В зависимости от того, какой субъект имеет такое право, ГК
по-разному решает вопросы, касающиеся разграничения их полномочий в процессе
ликвидационной процедуры.

 Правовой статус учредителя и его соотношение со статусом участника мы рас-
сматриваем в так называемом динамическом аспекте. На стадии создания юридиче-
ского лица субъект, создающий организацию, является учредителем (ст. 50.1 ГК РФ),
а с началом ее функционирования его статус трансформируется: он становится участ-
ником, сохраняя при этом статус учредителя. Причем после создания юридического
лица правовое положение учредителя ничем не будет отличаться от правового положе-
ния вновь принятых участников. Применительно к правам и обязанностям участников
корпорации, например, ГК РФ об учредителях не упоминает (ст. 65.2, 67 ГК РФ).
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Вместе с тем относительно утверждения устава организации, ее ликвидации говорит-
ся об учредителях (участниках) и др. (ст. 52, 62 и др.). Такой подход законодателя
вполне оправдан, поскольку в зависимости от ситуации те или иные действия могут
совершаться только учредителями (например, утверждение устава создаваемого юри-
дического лица), или участниками, в число которых входят и учредители
(в частности, утверждение внесенных в устав изменений).

Роль учредителя (участника) в процессе ликвидации организации не сводится только
к их действиям, связанным собственно с самой процедурой ликвидации. При опреде-
ленных условиях на них возлагаются обязанности по несению соответствующих иму-
щественных затрат. В ГК РФ введено общее правило о том, что все действия по
ликвидации юридического лица должны совершиться за счет имущества последнего,
а при недостаточности такого имущества учредители (участники) юридического лица
обязаны совершить указанные действия солидарно за свой счет (или такие расходы
возлагаются на них солидарно по решению суда) (п. 5 ст. 61, п. 2 ст. 62 ГК). Причем
при невозможности ликвидации юридического лица ввиду отсутствия средств на
расходы, необходимые для его ликвидации, и невозможности возложить эти расходы
на его учредителей (участников) юридическое лицо подлежит исключению из Едино-
го государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном законом о
государственной регистрации юридических лиц (п. 6 ст. 62 ГК). Именно в этом
состоит основное отличие учредителей (участников) юридического лица как субъек-
тов, принимающих решение о ликвидации организации, от его органа.

 В связи с этим необходимо остановиться на анализе некоторых легальных форму-
лировок, в которых применительно к ликвидации юридического лица используются
понятия «общее собрание участников» и «единогласное решение его участников».
В ГК РФ устанавливается общее правило о том, что в корпорациях решение вопроса
о ликвидации относится к исключительной компетенции ее высшего органа – общего
собрания участников (п. 2 ст. 65.3. ГК РФ). Иное может быть предусмотрено самим
ГК РФ или иным законом. Вопросы, отнесенные ГК и другими законами к исключи-
тельной компетенции высшего органа корпорации, не могут быть переданы им для
решения другим органам корпорации, если иное не предусмотрено ГК или другим
законом.

Рассмотрим данный вопрос применительно к обществу с ограниченной ответ-
ственностью. Согласно п. 1 ст. 92 ГК РФ, это юридическое лицо может быть
ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников. Вместе с
тем в соответствии с п. 11 п. 2 ст. 33 Федерального закона от 8 февраля 1998 года
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» решение данного вопро-
са относится к компетенции общего собрания участников, которое (решение) прини-
мается всеми участниками общества единогласно. В аспекте п. 2 ст. 61 ГК РФ возни-
кает вопрос, кто имеет право принимать решение о ликвидации ООО: общее собра-
ние участников или участники? Представляется, что указание в отношении общества
с ограниченной ответственностью на единогласное решение его участников порожда-
ет неопределенность правового регулирования, которая должна быть устранена.

 Как отмечается в литературе, право- и дееспособность ликвидируемой организа-
ции претерпевают изменения, объем их существенно ограничивается порядком и
целями ликвидации, а органы юридического лица могут осуществлять полномочия
только в рамках ликвидационных процедур. Компетенция высшего органа управле-
ния на стадии ликвидации также является ограниченной, но вместе с тем сохраняет
свой руководящий характер [2]. Кроме того, на основе прежней редакции ГК РФ в
судебной практике был сделан вывод о том, что закон не установил обязательное
прекращение полномочий иных органов юридического лица с принятием решения о
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ликвидации [4]. Однако из современной редакции ГК РФ нельзя сделать однознач-
ного вывода о роли и порядке функционирования органов юридического лица, кроме
того органа, который уполномочен на принятие решения о ликвидации. Рассматрива-
ем такое положение дел как пробел в правовом регулировании. Не устраняют его и
положения п. 4 ст. 62 ГК РФ, устанавливающие, что с момента назначения ликвида-
ционной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридическо-
го лица, поскольку, как будет показано ниже, учредители (участники) или орган,
которые приняли решение о ликвидации организации, продолжают играть в этот
период определенную роль.

 Согласно п. 5 ст. 61 ГК РФ, на его учредителей (участников) или на орган,
уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным докумен-
том, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации этого субъекта
и решением суда о ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда,
в свою очередь, является основанием для осуществления этой процедуры арбитраж-
ным управляющим. Причем такая процедура производится за счет имущества юриди-
ческого лица, что является совершенно новой нормой. Назначение арбитражного
управляющего предусмотрено и в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния учредителями (участниками) юридического лица обязанностей по его ликвида-
ции по иску заинтересованного лица или уполномоченного государственного органа,
которые при наличии такого нарушения вправе потребовать в судебном порядке лик-
видации организации (п. 5 ст. 62 ГК). Таким образом, при наличии определенных
условий в процессе ликвидации юридического лица даже при отсутствии оснований
для применения процедуры банкротства появляется фигура арбитражного управляю-
щего, который реализует правосубъектность указанного субъекта права.

 Далее, в соответствии с п. 3 ст. 62 ГК РФ учредители (участники) юридического
лица или орган, принявшие решение о его ликвидации, назначают ликвидационную
комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответ-
ствии с законом. В свою очередь, ликвидационная комиссия также наделяется ГК РФ
определенными функциями по реализации правосубъектности юридического лица.
Как отмечалось, с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами юридического лица (п. 4 ст. 62 ГК РФ). Это
означает, что по существу комиссия выступает неким аналогом органа юридического
лица. Она обладает не только правами и обязанностями, реализуемыми внутри юри-
дического лица (например, составляет промежуточный ликвидационный и ликвида-
ционный балансы), но во внешней сфере. Так, согласно п. 4 ст. 63 ГК РФ, если
имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (кроме учреждений) денежные
средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная
комиссия в установленном порядке осуществляет продажу имущества юридического
лица. В силу п. 8 ст. 63 ГК РФ при наличии спора между учредителями (участника-
ми) относительно того, кому следует передать вещь, она продается ликвидационной
комиссией с торгов.

 Кроме того, ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого юридического
лица выступает в суде (п. 4 ст. 62 ГК РФ). Таким образом, в качестве истца в суде
выступает само юридическое лицо. Вместе с тем, согласно п. 4 ст. 64 ГК РФ, в случае
отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора либо укло-
нения от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения ликвидационного баланса
юридического лица обратиться в суд с иском к ликвидационной комиссии. Таким
образом, в качестве ответчика в последнем случае называется сама ликвидационная
комиссия. Из приведенных законоположений следует, что правовой статус ликвида-
ционной комиссии страдает неопределенностью. В качестве кого она выступает как
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элемент «правореализационного механизма» ликвидируемого юридического лица?
Интересно отметить, что по общему правилу ГК говорит о ликвидационной комис-
сии именно как о едином целом и только применительно к ответственности употреб-
ляет понятие «член ликвидационной комиссии». Согласно п.2 ст. 64.1 ГК РФ, члены
ликвидационной комиссии (ликвидатор) обязаны возместить убытки, причиненные
ими учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица или его креди-
торам, по требованию последних в порядке и по основаниям, предусмотренным
в ст. 53.1 ГК РФ. Вместе с тем на протяжении всего периода ликвидации определен-
ную роль продолжают играть учредители (участники) или орган, которые приняли
решение о ликвидации юридического лица. В частности, они утверждают промежу-
точный ликвидационный и ликвидационный балансы. Полагаем, что требует даль-
нейшей разработки вопрос о статусе ликвидационной комиссии, поскольку такие
традиционные термины, как «субъект» или «лицо», к ней могут быть применены
весьма условно.

Отметим также, что одна из главных особенностей регулирования порядка ликви-
дации юридического лица состоит в том, что теперь такой порядок согласован с
процедурой банкротства, которая в случае ее возбуждения ведет к прекращению осу-
ществляемой по общим правилам ликвидации юридического лица. Это, в свою оче-
редь, означает, что в зависимости от применения той или иной процедуры ликвида-
ции (общей или банкротства) используются различные способы реализации право-
субъектности ликвидируемой организации.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что имеется настоятельная потреб-
ность в более четкой регламентации различных способов реализации правосубъектно-
сти юридического лица на стадии его ликвидации в аспекте распределения соответ-
ствующих функций.

Библиографический список

1. Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М.: Статут, 2005. 476 с.
2. Хабибуллина А.Ш. О правовом статусе и компетенции высшего органа управления и

учредителя (участника) юридического лица на стадии ликвидации. Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс».

3. Козлова Н.В., Филиппова С.Ю. Субъекты правовых отношений, связанных с создани-
ем и деятельностью акционерного общества (комментарий проекта изменений ГК РФ) //
Законодательство. 2012. № 8. С. 32–42.

 4. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 мая 2010 г.
по делу № А55-18976/2009. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

 References

1. Kozlov N.V. Legal personality. M., Statut, 2005, 476 p. [in Russian].
2. Khabibullina A.Sh. On the legal status and competence of the supreme management body

and the founder (participant) of legal entity under liquidation. The document is provided by
ConsultantPlus [in Russian].

3. Kozlova N.V., Filippova S.Yu. Subjects of legal relations connected with the creation and
operation of joint-stock company (comment of the draft of amendments to the Russian Civil
Code). Zakonodatel’stvo [Legislation], 2012, no. 8, pp. 32–42 [in Russian].

4. Resolution of the Eleventh Arbitration Appellate Court dated 27 May, 2010 with regard to
case № A55-18976/2009. Legal reference system ConsultantPlus [in Russian].



49
Процесс ликвидации юридического лица

как отражение динамики его правосубъектности

S.K. Lisetskiy*

PROCESS OF LIQUIDATION OF A LEGAL ENTITY AS A REFLECTION
OF DYNAMICS OF ITS LEGAL PERSONALITY

The article is devoted to the study of methods of implementation
of juridical personality of legal entities in the process of their
liquidation. Author analyses the role of founders (participants),
organs of legal entity, arbitral manager, and liquidation commission

Key words: legal entity, juridical personality, liquidation of a legal
entity.

* Lisetskiy Sergey Konstantinovich (cl@samsu.ru), Department of Civil and Entrepreneurial
Law, Samara State University, 1, Acad. Pavlov Street, Samara, 443011, Russian Federation.



50 Юридический вестник СамГУ. 2015. Т. 1. № 4

УДК 347
Я.А. Максимкин*

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ
В РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

В статье рассматривается понятие секьюритизации в рос-
сийской и зарубежной цивилистической доктрине, а также
в законодательстве. Указанный вопрос исследуется с учетом
новелл Гражданского кодекса Российской Федерации, зако-
нодательства о рынке ценных бумаг, проектов международ-
ных правовых актов. На базе проведенного анализа предлага-
ется авторское определение секьюритизации, раскрывающее
сущность данного правового явления как сложного факти-
ческого состава.

Ключевые слова: секьюритизация, актив, ценная бумага,
финансовый инструмент, эмиссия, кредитный риск, специа-
лизированная финансовая организация, инвестор.

В настоящее время в Российской Федерации отсутствует закрепленное на законо-
дательном уровне определение секьюритизации. В международной финансовой прак-
тике соответствующие отношения получили широкое распространение. Как спра-
ведливо отмечено в Концепции развития гражданского законодательства Россий-
ской Федерации [1], на современном этапе в рамках отечественного правопорядка
без существенных юридических рисков можно секьюритизировать только права (тре-
бования) по ипотечным кредитам. Таким образом, совершенствование правового
регулирования и цивилистической теории в данной сфере представляется весьма
актуальным.

Впервые секьюритизация как особая совокупность отношений, складывающихся
на финансовых рынках, появилась в семидесятых годах двадцатого века в Соединен-
ных Штатах Америки. В тот период ипотечные ценные бумаги фондировались в
ценные бумаги федеральных агентств США. Затем в восьмидесятых годах участники
фондового рынка в зарубежных странах начали переводить в ценные бумаги иные
доходные активы. В девяностые годы двадцатого века в иностранных правопорядках
начали выявлять проблемы, связанные с секьюритизацией. Например, повышенные
риски при секьюритизации прав по кредитным договорам, исполнение обязательств
по которым обеспечено залогом недвижимости, оцененной ненадлежащим образом.
В такой ситуации производные ценные бумаги, выпущенные в результате секьюри-
тизации закладных, могут существенно понизиться в стоимости, что, в свою очередь,
чревато нестабильностью на финансовых рынках. С учетом названных обстоятельств
целесообразно сопоставить понятие секьюритизации в зарубежном законодательстве
и правовой теории с отечественным для понимания сущности данного явления.

В иностранной юридической теории секьюритизация рассматривается как процесс,
в рамках которого определенные разновидности активов объединяются в совокуп-
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ность с целью использования в качестве обеспечения выпуска процентных ценных
бумаг [2]. Для отношений, складывающихся в процессе секьюритизации, характерно
участие как минимум трех субъектов: первоначального правообладателя активов, спе-
циализированной финансовой организации – эмитента производных ценных бумаг,
инвесторов – приобретателей производных ценных бумаг. В рамках секьюритизации
активы правообладателя обособляются от иного имущества и передаются в управле-
ние специализированной финансовой организации. Обособленные активы получают
иммунитет на случай банкротства правообладателя и в конкурсную массу не включа-
ются. Основной целью деятельности специализированной финансовой организации
является выпуск производных ценных бумаг, обеспеченных активами правообладате-
ля, находящимися в ее управлении. В свою очередь, инвесторы приобретают произ-
водные ценные бумаги, выпущенные в рамках секьюритизации, при их размещении
и последующем обращении.

В трудах зарубежных юристов секьюритизацию предлагается рассматривать также
как процесс конвертации денежных средств, возникающих из активов или дебитор-
ской задолженности правообладателя, в возвратные платежи последнему, в рамках
этого процесса интерес правообладателя состоит в получении финансирования, обес-
печенного активами или дебиторской задолженностью, посредством займа или эмис-
сии долговых ценных бумаг [3]. Таким образом, в данном определении особое
значение придается финансированию, которое получает правообладатель в резуль-
тате секьюритизации. Правообладатель передает принадлежащие ему активы в уп-
равление специализированной финансовой организации, соответственно, он заин-
тересован в получении доходов по результатам размещения долговых ценных бумаг
данной организацией.

С учетом приведенных выше теоретических подходов к понятию секьюритизации
в зарубежных правовых исследованиях ее можно определить как процесс, в рамках
которого происходит объединение активов (ценных бумаг и иного имущества) право-
обладателя с последующим их обособлением, наделением иммунитетом от включения
в конкурсную массу при банкротстве правообладателя и передачей в управление спе-
циализированной финансовой организации, осуществляющей эмиссию ценных бу-
маг, обеспеченных находящимися в ее управлении активами правообладателя, и пре-
доставляющей финансирование правообладателю. В качестве признаков секьюрити-
зации могут быть названы следующие: во-первых, субъектный состав предполагает
наличие как минимум трех участников правоотношений, а именно – правообладате-
ля, которому принадлежат активы; специализированной финансовой организации,
осуществляющей управление активами и эмиссию ценных бумаг, а также инвестора –
приобретателя ценных бумаг, обеспеченных активами; во-вторых, необходимость объе-
динения активов правообладателя и передачи их специализированной финансовой
организации в виде совокупности (пула), наделенной иммунитетом от взысканий
кредиторов правообладателя, в том числе при его банкротстве; в-третьих, встречное
предоставление правообладателю делает специализированная финансовая организа-
ция, как правило, в виде финансирования.

Правовое регулирование секьюритизации в мировой практике осуществляется как
на международном, так и на государственном уровне. Наднациональным отраслевым
регулятором отношений в банковской сфере, складывающихся в том числе при секь-
юритизации, выступает Базельский комитет по банковскому надзору, функциониру-
ющий при Банке международных расчетов. Документы, принятые Базельским коми-
тетом по банковскому надзору, справедливо относятся учеными-юристами к форме
«мягкого права», носящего преимущественно рекомендательный характер [4]. Тем не
менее нельзя недооценивать значение актов данной организации, членами которой
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являются представители центральных банков и органов финансового регулирования
стран «группы десяти», а также иных крупнейших участников мирового рынка.

11 декабря 2014 года Базельским комитетом по банковскому надзору были опуб-
ликованы изменения к рамочному регулированию секьюритизации (документ «Ба-
зель III») [5]. Названный акт вступит в силу в полном объеме в январе 2018 года.
Необходимость его издания была обусловлена финансовым кризисом 2007–2008 года,
одной из причин которого явились злоупотребления участников фондового рынка,
осуществлявших секьюритизацию низкокачественных ипотечных кредитов. Целью
рамочного регулирования секьюритизации («Базель III») является реформирование
стандартов банковской деятельности в данной сфере для противодействия кризисным
явлениям в экономике. В свете реформирования отечественного гражданского права
считаем целесообразным обратиться к рамочному регулированию секьюритизации
(«Базель III»), поскольку оно отражает передовой международный опыт нормирова-
ния подобных отношений.

Из пункта «а» параграфа 1 рамочного регулирования секьюритизации («Ба-
зель III») следует, что выработать единое определение секьюритизации затрудни-
тельно ввиду различного структурирования подобных сделок. Тем не менее в назван-
ном документе раскрывается понятие двух видов секьюритизации, а именно – тради-
ционной и синтетической.

Под традиционной секьюритизацией в рамочном регулировании секьюритизации
(«Базель III») понимается структура, в которой денежный поток от лежащей в основе
совокупности эмиссий используется для обслуживания как минимум двух различных
стратифицированных позиций риска для активов или траншей, отражающих различ-
ные степени кредитного риска. Платежи инвесторам в случае традиционной секьюри-
тизации зависят от осуществления лежащих в ее основе эмиссий, в свою очередь,
основанных на имуществе, обособленном в целях секьюритизации. Как отмечается в
рамочном регулировании секьюритизации («Базель III»), стратифицированные (раз-
деленные на транши) структуры, характеризующие секьюритизацию, отличаются от
обыкновенных приоритетных или субординированных долговых инструментов тем,
что более поздние секьюритизационные транши могут покрывать финансовые потери
без нарушения платежей по договорам в рамках более ранних траншей, тогда как
субординация в обыкновенных приоритетных или субординированных долговых струк-
турах регулируется путем определения очередности погашения требований по обяза-
тельствам, в том числе при ликвидации одного из участников секьюритизации.

Согласно рамочному регулированию секьюритизации («Базель III»), синтетичес-
кой секьюритизацией является структура, в рамках которой существует как минимум
две различные стратифицированные позиции риска для активов или траншей, кото-
рые отражают различные степени кредитного риска. Кредитный риск лежащих в
основе секьюритизации эмиссий полностью или частично перераспределяется по-
средством использования гарантий (подобных независимой гарантии, предусмотрен-
ной статьей 368 Гражданского кодекса Российской Федерации) или фондированных
кредитных производных финансовых инструментов (например, кредитных нот – раз-
новидностей облигаций, эмитируемых банками), или нефондированных кредитных
производных финансовых инструментов (в частности, кредитных дефолтных свопов –
договоров, предусматривающих обязанность стороны вносить платежи другой сторо-
не, которая, в свою очередь, обязуется выплатить доход первой стороне, если третье
лицо – плательщик по кредитному (заемному) обязательству (из договора или обли-
гации), которое является базисным активом для данного свопа, будет неплатежеспо-
собен). Целью перераспределения кредитного риска является хеджирование – умень-
шение (компенсация) неблагоприятных для хозяйствующего субъекта последствий,
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например, возникновения убытка, недополучения прибыли, уменьшения выручки
или рыночной стоимости имущества (в том числе имущественных прав), которое
составляет актив в рамках секьюритизации. Соответственно, риски инвесторов в дан-
ном случае зависят от наличия или отсутствия прибыли от управления активом, в
отношении которого проведена секьюритизация.

Зарубежные аналитики отмечают, что эмиссии при секьюритизации, предусмот-
ренные рамочным регулированием секьюритизации («Базель III»), могут включать
инвестиции в ценные бумаги, обеспеченные активами; сохранение субординирован-
ных траншей; повышение кредитоспособности; гарантии финансовых обязательств
по приобретению ценных бумаг; процентные и валютные свопы, а также кредитные
производные финансовые инструменты [6].

Таким образом, для рамочного регулирования секьюритизации («Базель III») ха-
рактерно наиболее широкое понимание как традиционной, так и синтетической секь-
юритизации. Полагаем, что названный подход является результатом применения к
процессам секьюритизации доктрины приоритета существа над формой, в рамках
которой юридические последствия, вытекающие из отдельных сделок или их сово-
купности, определяются существом, а не формой таких сделок, а также концепции
деловой цели, которая при толковании отдельной сделки или их совокупности исхо-
дит из экономического результата, на который направлены такие сделки. В целом
рамочное регулирование секьюритизации («Базель III») направлено на создание меха-
низмов учета и минимизации рисков при секьюритизации в условиях постоянно
меняющегося фондового рынка и появления новых финансовых инструментов.

В настоящее время наблюдается изменение правового регулирования секьюрити-
зации на уровне Европейского союза. Так, 30 сентября 2015 года Европейской комис-
сией был опубликован официальный законопроект, направленный на создание ново-
го правового регулирования секьюритизации [7]. Как отмечают зарубежные правове-
ды, целью данного законопроекта являются построение единого механизма юриди-
ческого нормирования секьюритизации, консолидация и обновление существующих
норм [8]. В случае принятия указанного документа Европейским парламентом, он
заменит ныне действующие Директивы 2009/65/EC, 2009/138/EC, 2011/61/EU,
а также Правила (EC) № 1060/2009 и (EU) № 648/2012. В иностранной юридической
прессе указывается на необходимость реформирования правового регулирования се-
кьюритизации в Европейском союзе в свете финансового кризиса 2007–2008 годов.
Считаем целесообразным рассмотреть определение секьюритизации, содержащееся в
названном законопроекте.

Из статьи 2 законопроекта, подготовленного Европейской комиссией, следует, что
секьюритизацией является сделка или их совокупность, в рамках которой кредитный
риск, связанный с эмиссией или совокупностью эмиссий, разделяется на транши.
Кредитный риск при секьюритизации характеризуется следующими признаками в
совокупности: 1) платежи по сделке или их совокупности зависят от осуществления
эмиссии или совокупности эмиссий; 2) от субординации траншей зависит распреде-
ление убытков при исполнении сделки или их совокупности. В соответствии с пунк-
том 6 статьи 2 данного законопроекта под траншем понимается установленная дого-
вором доля кредитного риска, связанная с эмиссией или совокупностью эмиссий,
характеристики которой влекут больший или меньший риск кредитных убытков для
ее держателя без учета обеспечения по кредиту, предоставленного третьими лицами
непосредственно держателю доли или иным держателям.

Таким образом, законопроект, созданный Европейской комиссией, вслед за рамоч-
ным регулированием секьюритизации («Базель III») сосредоточен на правовом регу-
лировании уменьшения рисков участников рассматриваемых правоотношений. В на-
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званном законопроекте закреплены требования по раскрытию информации участни-
ками секьюритизации, должной осмотрительности при совершении сделок, удержа-
нию риска.

Специальные правовые акты, регулирующие секьюритизацию, принимаются и в
государствах, входящих в состав Таможенного союза в рамках Евразийского эконо-
мического сообщества. Так, в Республике Казахстан данные правоотношения регу-
лируются Законом Республики Казахстан от 20 февраля 2006 года № 126-III ЗРК
«О проектном финансировании и секьюритизации» [9]. В соответствии со статьей 1
указанного закона секьюритизация – финансирование под уступку денежного требо-
вания путем выпуска облигаций, обеспеченных выделенными активами. В данном
законе определение сделки секьюритизации обособлено от дефиниции секьюритиза-
ции в целом: согласно статье 1, под такой сделкой понимаются приобретение специ-
альной финансовой компанией прав требования и выпуск облигаций, обеспеченных
выделенными активами.

В Республике Армения также принят отдельный нормативный правовой акт, пред-
метом регулирования которого являются соответствующие отношения, – Закон Рес-
публики Армения от 21 июня 2008 года № АЛ-96 «О секьюритизации активов и о
ценных бумагах, обеспеченных активами» [10]. Из пункта 1 статьи 3 названного
закона следует, что под секьюритизацией понимается процесс, в рамках которого
первоначальный собственник активов или продавец отчуждает активы секьюритиза-
ционному фонду, предоставляя последнему все права, связанные с передачей указан-
ных активов, тогда как секьюритизационный фонд выпускает ценные бумаги, обес-
печенные приобретенными активами и платежами по ним.

Анализ упомянутых выше законодательных актов иностранных государств – чле-
нов Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества, а также
сопоставление дефиниций секьюритизации, содержащихся в них, позволяет сделать
вывод о различных подходах к секьюритизации, реализованных в данных законах.
Закон Республики Казахстан от 20 февраля 2006 года № 126-III ЗРК «О проектном
финансировании и секьюритизации» исходит из традиционного, узкого понимания
секьюритизации, когда при ее осуществлении специализированные финансовые
организации – приобретатели активов – выпускают облигации, обеспеченные таки-
ми активами. Однако современная финансовая практика свидетельствует о возмож-
ности эмиссии в рамках секьюритизации не только облигаций, но и иных финансо-
вых инструментов, например, кредитных деривативов, процентных и валютных сво-
пов. Данное обстоятельство отражено в параграфе 1 рамочного регулирования секь-
юритизации («Базель III»). Соответственно, содержащееся в статье 1 Закона Респуб-
лики Казахстан от 20 февраля 2006 года № 126-III ЗРК «О проектном финансиро-
вании и секьюритизации» определение не в полной мере соответствует реальному
положению дел.

Дефиниция секьюритизации в статье 3 Закона Республики Армения от 21 июня
2008 года № АЛ-96 «О секьюритизации активов и о ценных бумагах, обеспеченных
активами» является более широкой по сравнению с толкованием данного понятия в
статье 1 Закона Республики Казахстан от 20 февраля 2006 года № 126-III ЗРК
«О проектном финансировании и секьюритизации». Согласно статье 28 указанного
закона Республики Армения, в качестве ценных бумаг, обеспеченных приобретенны-
ми при секьюритизации активами, могут выступать не только облигации, но и серти-
фикаты участия. Однако, на наш взгляд, ограничение перечня ценных бумаг, эмити-
руемых в процессе секьюритизации, нельзя признать удачным в свете непрерывного
развития финансовых рынков и применения новых инструментов в рассматриваемых
правоотношениях. Кроме того, из буквального толкования положений статьи 3 Зако-
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на Республики Армения от 21 июня 2008 года № АЛ-96 «О секьюритизации активов
и о ценных бумагах, обеспеченных активами» вытекает, что в рамках секьюритизации
первоначальный собственник активов или продавец отчуждает активы секьюритиза-
ционному фонду. В то же время консолидация активов у специализированной фи-
нансовой организации, к каковой относится секьюритизационный фонд по законода-
тельству Республики Армения, может быть осуществлена на практике не только пу-
тем их отчуждения, но и, например, посредством передачи их в доверительное управ-
ление.

Отечественное законодательство в настоящее время не содержит легального опре-
деления секьюритизации. Нет его и в Концепции развития гражданского законода-
тельства Российской Федерации. В то же время в ходе реформы гражданского зако-
нодательства некоторые нормы, которые могут быть применены при секьюритиза-
ции, были введены в российские нормативные правовые акты. К таковым можно
отнести новую редакцию статей 142 и 149 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции [11] в части определения бездокументарных ценных бумаг, а также новеллы
параграфа 3 главы 23 Гражданского кодекса Российской Федерации о залоге (статьи
358.1–358.17, регулирующие залог обязательственных прав, в том числе по договору
банковского счета, залог прав участников юридических лиц, залог ценных бумаг).
В Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» [12]
была включена глава 3.1, посвященная особенностям создания, реорганизации, лик-
видации, правового положения и деятельности специализированного общества – рос-
сийского аналога специализированной финансовой организации в зарубежных пра-
вопорядках, о которой было сказано выше. Отдельные нормы о секьюритизации
существовали в российском законодательстве и до проводимой в настоящее время
модернизации. В частности, из статьи 1 Федерального закона от 29 ноября 2001 года
№ 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» [13] следует, что допускается привлечение
денежных средств и иного имущества путем размещения акций или заключения до-
говоров доверительного управления в целях их объединения и последующего инвес-
тирования в объекты, определяемые в соответствии с данным законом. Глава 2 Феде-
рального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»
[14] содержит нормы об эмиссии и обращении облигаций с ипотечным покрытием,
т. е. о базовой форме секьюритизации, в которой в качестве секьюритизируемых
активов выступают обеспеченные ипотекой требования о возврате основной суммы
долга и (или) об уплате процентов по кредитным договорам и договорам займа,
составляющие ипотечное покрытие. По результатам секьюритизации в соответствии с
Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных
бумагах» выпускаются и вводятся в оборот облигации с ипотечным покрытием. Од-
нако до внесения изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации примене-
ние специальных федеральных законов было осложнено отсутствием необходимой
правовой основы.

В отечественной цивилистической доктрине можно выделить два подхода к поня-
тию секьюритизации. В соответствии с первой позицией секьюритизация представ-
ляет собой комплекс мер и правовых институтов по повышению ликвидности прав
требования за счет формирования и обслуживания (управления) особого имуществен-
ного комплекса и эмиссии связанных с ним ценных бумаг с целью привлечения
дополнительных денежных средств [15]. В приведенном определении наблюдается
смешение секьюритизации как правового института в объективном смысле и мер,
содержащихся в правовых актах, регулирующих данные общественные отношения.
Кроме того, указанная дефиниция не позволяет установить, в чем состоит связь
имущественного комплекса и эмиссии ценных бумаг.
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Согласно второму подходу секьюритизация рассматривается как сделка со следую-
щей структурой: 1) банк (оригинатор, инициатор сделки) продает обеспеченные ипо-
текой права требования по кредитам в пользу ипотечного агента; 2) ипотечный агент
выпускает облигации, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом
особого имущественного комплекса (ипотечного покрытия), состоящего в основном
из совокупности проданных в пользу ипотечного агента активов; 3) исполнение обя-
зательств ипотечного агента по облигациям синхронизируется с поступлениями по
кредитам; 4) средства от размещения облигаций поступают от ипотечного агента в
пользу банка-оригинатора в качестве покупной цены за проданный пул активов [16].
Правда, авторы приведенной выше дефиниции указывают, что после внесения изме-
нений в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», регулирующих создание и деятельность специализированных обществ, струк-
тура секьюритизации в отечественном правопорядке изменилась. Считаем, что секь-
юритизация не может быть сведена исключительно к сделке. В рамках секьюритиза-
ции эмитируются ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты. Эмиссия
представляет собой сложный юридический состав, сочетающий действия эмитента,
приобретателей, иных участников данных правоотношений (например, андеррайте-
ров), акты органов государственной власти, в котором сделки – лишь один из эле-
ментов.

С учетом изложенного выше предлагаем следующее теоретическое определение
секьюритизации: это сложный фактический состав, направленный на получение фи-
нансирования, в рамках которого происходит передача имущественных активов от
управомоченного лица в управление специализированному обществу, сопровождаю-
щаяся объединением и обособлением таких активов, а также распространением на них
иммунитета на случай ликвидации управомоченного лица или обращения взыскания
на его имущество, по результатам которой специализированное общество эмитирует
ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, прямо или косвенно обеспе-
ченные названными активами, с субординацией обязательств и рисков по ним или
без таковой, с целью последующего отчуждения выпущенных ценных бумаг и (или)
иных финансовых инструментов инвесторам.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ

Статья посвящена определению характерных признаков
гражданско-правовых обязательств как вида гражданских пра-
воотношений и выявлению их классификационных крите-
риев. Автор приходит к заключению, что обязательства пред-
ставляют собой определенную юридическую модель взаимо-
действия субъектов. На основе различных позиций в статье
делается вывод о том, что модели договорных и внедоговор-
ных обязательств имеют существенные особенности (сово-
купность признаков), позволяющие говорить об обоснован-
ности такой дихотомии. Указанные вопросы исследуются ав-
тором с учетом легальных нововведений в сферах общих по-
ложений об обязательствах.

Ключевые слова: гражданско-правовые обязательства, при-
знаки обязательства, критерии деления обязательств, дихото-
мия, договорные и внедоговорные обязательства.

В настоящее время общая часть обязательственного права подверглась значитель-
ной корректировке, в целом базирующейся на Концепции развития гражданского
законодательства Российской Федерации (далее – Концепция) [1]. Новеллы затрону-
ли целый ряд вопросов, касающихся гражданско-правовых обязательств, в том числе
понятия обязательства и легальных аспектов соотношения общего и специального
регулирования в этой сфере.

Понятие гражданско-правового обязательства, как известно, является достаточно
разработанным в цивилистической науке, и его современное легальное определение
(ст. 307 ГК РФ) как устоявшееся практически не вызывает споров в юридической
литературе. В силу же изменений, внесенных в Раздел III ГК «Общая часть обяза-
тельственного права», к числу совершаемых действий отнесены оказание услуги и
внесение вклада в совместную деятельность (ст. 307 ГК РФ). Такое нововведение
носит уточняющий характер и делает определение обязательства более полным.

В ретроспективном аспекте можно выделить три основных доктринальных подхо-
да к определению обязательства, различающиеся в основном в расстановке акцентов:
одни авторы придавали решающее значение праву требования [2, c. 391], другие –
обязанности [3, c. 1], третьи же – объединяли обе эти трактовки [4, c. 4]. По мнению
М.М. Агаркова, первые две позиции приводят практически к равнозначным дефини-
циям гражданско-правового обязательства, однако описание его понятия через право
требования является более ясным [5, c. 14]. Мы не считаем принципиальным, о чем
говорить в первую очередь, о праве или обязанности, поскольку они корреспондиру-
ют друг другу и взаимообусловлены. В дореволюционной литературе также широко
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обсуждался и вопрос о связанности субъектов обязательства [6, c. 1–2]. Представля-
ется, что связанность лиц в обязательстве является существенной в плане рассмотре-
ния обязательства как относительного правоотношения, однако личный элемент обя-
зательства имеет значение, как правило, в обязательствах, связанных с личностью.

Важной опорной точкой является и проблема объекта (иногда употребляется тер-
мин «предмет») данного правоотношения. Одной из самых распространенных пози-
ций, представленной в том числе и в дореволюционной литературе, с которой мы
солидарны, является признание таким объектом определенных действий (как в поло-
жительном, так и в отрицательном смысле) [7, c. 110–111; 8, с. 45]. Продолжает оста-
ваться спорным также и активно дискутируемым в цивилистической литературе доре-
волюционного периода вопрос о возможности существования обязательств неимуще-
ственного характера. Сторонник признания такой возможности И.А. Покровский,
в частности, писал, что «даже беглый пересмотр основных аргументов противни-
ков обязательств на действия неимущественные обнаруживает их полную несосто-
ятельность» [9, c. 135]. Считаем аргументы, приведенные И.А. Покровским в обо-
снование своей позиции, весьма убедительными. Отметим также, что наиболее рас-
пространенной является точка зрения, согласно которой в качестве обязательства «ква-
лифицируется» только имущественное правоотношение [5, c. 38–42; 10, c. 36]. Пола-
гаем, что нет никаких препятствий для признания неимущественных обязательств,
тем более если учесть современные тенденции по повышению роли гражданского
права в охране прав личности.

В доктрине относительно дефиниции и признаков обязательства как вида граж-
данских правоотношений практически разногласий нет. Как правило, подчеркивает-
ся, что оно опосредует процесс перемещения имущества или иных результатов труда
имущественного характера; оно является относительным правоотношением; обязан-
ность субъекта не исчерпывается пассивным поведением, он, как правило, должен
совершить некое действие; также внимание акцентируется на праве одного лица тре-
бовать определенного поведения от другого участника правоотношения. Поскольку,
с нашей точки зрения, обязательства могут быть и неимущественными, то первый
признак необходимо дополнить указанием на совершение действий неимущественно-
го характера. Традиционно под обязательством понимается такое урегулированное
нормами гражданского права отношение, в силу которого одно лицо (кредитор) впра-
ве требовать от другого лица (должника) совершения определенных действий либо
воздержания от их совершения [5, с. 13]. Иногда указывается и на дополнительные
его черты. Так, О.С. Иоффе, кроме всего прочего, говорил об обязательстве как
правоотношении «по перемещению имущества и иных результатов труда» [10, c. 6].
В определении обязательственного права, сформулированном немецким исследовате-
лем Л. Эннекцерусом, например, особое внимание обращается на интерес кредитора:
«обязательственное право есть право одного лица (кредитора) по отношению к друго-
му лицу (должнику) на исполнение, точнее, на удовлетворение заслуживающего за-
щиты интереса» [12, c. 268]. Отметим, что в легальном определении обязательства
делается акцент на обязанности должника.

 Как указывалось в Концепции, в общих положениях, определяющих понятие
обязательства, явно недоставало норм, которые позволяли бы классифицировать обя-
зательства на отдельные виды и определить особенности правового регулирования
указанных отдельных видов обязательств. Предлагалось также дополнить статью 307
ГК РФ положением о порядке применения общих положений об обязательствах к
отдельным видам обязательств – договорным и внедоговорным, а также о возможно-
сти их применения к другим относительным правоотношениям (реституционным,
корпоративным и т. п.), если иное не предусмотрено ГК и иными законами и не
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вытекает из существа указанных правоотношений. Это положение Концепции нашло
воплощение в новой статье 307.1, которая установила последовательность примене-
ния правил ГК об обязательствах в зависимости от того, является ли обязательство
договорным или внедоговорным. Теперь общие положения об обязательствах приме-
няются и к требованиям, возникшим из корпоративных отношений, и к требованиям,
связанным с применением последствий недействительности сделки. Эти положения
применяются, поскольку иное не установлено ГК РФ, иными законами или не выте-
кает из существа соответствующих отношений. Действительно, нередко возникают не
только правоотношения, являющиеся собственно обязательственными, но близкие к
ним, например, обязательства сторон, возникающие из корпоративного договора
(ст. 67.2 ГК РФ).

В цивилистической литературе предлагались и предлагаются самые различные чле-
нения обязательств, как имеющие, так не имеющие какого-либо определенного клас-
сификационного критерия. Так, Н.Б. Новицкий и Л.А. Лунц различали; во-первых,
обязательства, возникающие на основе плана (основную часть которых составляли
обязательства, возникающие из договоров); во-вторых, обязательства, не охватывае-
мые планированием (включающие договоры между гражданами; обязательства, воз-
никающие из односторонних актов, и алиментные обязательства), в-третьих, обяза-
тельства, способствующие нормальному развитию отношений первых двух групп
путем возмещения потерь в имуществе, необоснованных или вызванных неправомер-
ными действиями (к числу которых относились обязательства из причинения вреда
или неосновательного обогащения). Как видим, здесь единый критерий классифика-
ции отсутствует. Вместе с тем такая градация обязательств реально отражала особен-
ности правового регулирования отдельных групп обязательств и имела практическое
значение [8, c. 77].

В свое время О.С. Иоффе, говоря о значении классификации обязательств, спра-
ведливо подчеркивал, что она преследует методические, теоретические, практические
цели [11, c. 86]. Деление обязательств как с целью построения единой системы обяза-
тельств, так и для решения частных вопросов в равной мере необходимо, поскольку
позволяет более глубоко проникнуть в суть предмета изучения. В литературе разгра-
ничение обязательств осуществляется двумя основными способами: через определе-
ние критериев их дифференциации и (или) путем выявления совокупности специфи-
ческих признаков каждого из видов. Считаем, что число таких признаков в принципе
может быть любым, в отличие от критерия, который для конкретной классификации
должен быть только один. В доктрине нередко используется и такой прием, как
«вычленение» отдельных видов обязательств без определения критерия их обособле-
ния. Названный подход имеет право на существование, поскольку он расширяет
возможности изучения данного правового явления.

В настоящее время можно считать общепринятой классификацию обязательств на
регулятивные и охранительные (в зависимости от цели) и на договорные и внедого-
ворные (в зависимости от оснований возникновения) [11, c. 25]. Относительно по-
следнего деления в литературе отсутствует единство мнений по вопросу о «составе»
внедоговорных обязательств и о том, является ли такое деление «всеохватывающим».
С определенной долей условности можно говорить о широком и узком подходах к
пониманию внедоговорных обязательств.

Сторонники широкого подхода включают в их состав обязательства, которые воз-
никают не на основании договора, а из других юридических фактов, и считают, что
такая классификация охватывает всю совокупность гражданско-правовых обязательств.
Внедоговорные обязательства, по их мнению, включают в себя все обязательства,
порождаемые «независимо от соглашения его участников» [14, c. 117], или по осно-
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ваниям их возникновения, находящимся «за пределами договоров» [15, c. 42]. Как
известно, О.С. Иоффе, рассматривающий деление обязательств на договорные и вне-
договорные в качестве основной их классификации, обращал внимание на то обстоя-
тельство, что по цивилистической традиции имеет место отождествление внедоговор-
ных и деликтных обязательств. Общий недостаток такого подхода, по мнению учено-
го, состоит в «выпадении» ряда обязательств (возникающих из односторонних сде-
лок, неосновательного обогащения, спасания социалистического имущества и порож-
даемых плановыми актами) [11, c. 79].

Авторы, придерживающиеся узкой трактовки, исходят из того, что внедоговорные
обязательства охватывают только охранительные (иногда называемые правоохрани-
тельными) обязательства. Причем классификации обязательств по основаниям их
возникновения, предлагаемые сторонниками данного взгляда, существенно различа-
ются. Так, одни ученые выделяют обязательства из договоров и иных (односторон-
них) сделок; обязательства из неправомерных действий; обязательства из иных юри-
дических фактов [16, c. 43], а другие – обязательства, возникающие из договоров;
внедоговорные обязательства; обязательства, возникающие из административных ак-
тов и односторонних сделок (из односторонних волевых действий) [17, c. 428], и т. д.
Объединяет же указанные позиции не только узкое понимание внедоговорных обяза-
тельств, но и трехчленное деление всех обязательств.

Е.А. Суханов назвал попытку сохранения двучленной градации данных правоот-
ношений путем расширения состава внедоговорных обязательств за счет включения
некоторых других обязательств, возникающих не из договоров (например, обяза-
тельств, возникающих из односторонних сделок), неудачной [16, c. 42–43]. Причина
такого положения дел, как полагает автор, кроется в искусственном разделении одно-
родных по сути обязательств (основанных на сделках) и в объединении в одну группу
обязательств из правомерных действий (сделок) и из правонарушений. В связи с
этим он видит более логичным разделить все обязательства на регулятивные (дого-
ворные и иные обязательства правомерной направленности) и охранительные (из
причинения вреда и из неосновательного обогащения). По нашему мнению, после-
днее деление обязательств имеет самостоятельное значение, поскольку базируется на
собственном классификационном критерии и по этой причине не может подменять
другие классификации.

Полагаем, что прямо противопоставлять приведенные выше двучленное и трех-
членное деления обязательств нельзя, так как предыдущее изложение свидетельствует
скорее о разной степени детализации классификационной системы, нежели о разли-
чиях принципиального характера.

С методологической точки зрения считаем верной высказанную в литературе идею
построения системы обязательств на основе последовательно осуществляемой много-
ступенчатой классификации. Суть ее, по мысли Н.Д. Егорова, состоит в том, чтобы
использовать единый классификационный критерий применительно к отдельной сту-
пени классификации [14, с. 117–118]. Базируясь на таком подходе, автор формирует
систему обязательств путем их деления первоначально на типы, далее, типы на груп-
пы, группы на виды, виды на подвиды и формы. В частности, договорные и внедого-
ворные обязательства им отнесены к типам. Следует заметить, что автор не совсем
последователен, решая вопрос о построении системы обязательств. Так, в качестве
наиболее общей (первичной) классификации обязательств Н.Д. Егоров использует их
деление на две основные группы: охранительные и регулятивные [18, c. 544–575].
Однако сам же ученый рассматривает группу в качестве более дробного деления по
сравнению с типом.
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Отметим, что в литературе используется самая различная классификационная терми-
нология. Так, Е.А. Суханов по основаниям возникновения делит обязательства на
группы, а договорные обязательства как вид обязательств (входящих в одну группу
с обязательствами из односторонних сделок) – на типы, типы договорных обяза-
тельств, в свою очередь, на виды, подвиды, разновидности [16, с. 43]. В принципе
с соответствующими пояснениями авторов допустима любая терминология. Однако
традиционно типология выражает более высокий уровень обобщения, нежели видо-
вое деление.

Возвращаясь к вопросу о делении обязательств на договорные и внедоговорные,
заметим, что даже использование одного критерия (в нашем случае – основания
возникновения обязательств) не исключает получение различных классификацион-
ных результатов. Он зависит от того, какие конкретные цели ставятся исследовате-
лем. Так, если для автора приоритетным является «сделочная» природа обязательств,
то объединение их в одну группу (тип, вид и т. д.) выглядит вполне логичным.
Однако если требуется принципиально обособить договорные обязательства (как ба-
зирующиеся исключительно на согласованной воле участников), то дихотомия (дого-
ворные – внедоговорные обязательства в широком понимании) вполне допустима.
Сказанное не означает, что нет никаких объективных классификационных подходов
и что все зависит исключительно от усмотрения ученых. Спор между сторонниками
соответственно двучленного и трехчленного деления обязательств в основном сводит-
ся к тому, насколько близка природа объединяемых в одну группу обязательств.

Как известно, особенность гражданско-правовых обязательств как вида правоот-
ношений состоит в том, что они представляют собой определенную юридическую
модель взаимодействия субъектов. Именно в оформлении такого взаимодействия и
состоит «предназначение» обязательств, их правовая сущность. Эта модель в стати-
ческом состоянии уже заложена в порождающих обязательство юридических фактах,
однако «степень» и способ такого моделирования различны: они зависят от особенно-
стей юридического факта. Поэтому с точки зрения связи «юридический факт – обя-
зательство» в ракурсе оценки точности (целесообразности) выбора классификацион-
ного критерия, по нашему мнению, речь должна идти о критерии степени влияния
юридического факта на содержание обязательства, которая предопределяет «качество»
названной связи.

Думается, что на содержание обязательств влияют определенные качества юриди-
ческих фактов, которые не являются первостепенными при общей классификации
последних как оснований возникновения (изменения и прекращения) гражданских
правоотношений. Действительно, сделки относятся к одной группе юридических фактов.
Но эта «близость» имеет конститутивное значение прежде всего для гражданского
правоотношения в целом, а не для обязательства.

Как известно, основная масса обязательств в гражданском праве возникает из
договоров, поскольку именно договор «приспособлен» (специально предназначен) для
«порождения» не просто правоотношения, а его конкретного вида – обязательства.
Как известно, договорные обязательства составляют основу и суть гражданского обо-
рота. В гражданско-правовом договоре модель обязательства полностью описана. Транс-
формируясь в обязательство, она (модель) просто начинает функционировать по до-
говорной логике, определяемой согласованной волей сторон. Таким образом, порож-
даемые договорами обязательства имеют принципиальные отличия от всех иных (воз-
никающих из других юридических фактов) обязательств: их содержание определяется
взаимной волей сторон (соглашением сторон), реализуемой в рамках закона. Поэтому
движение от договора к обязательству происходит в виде перехода модели взаимо-
действия субъектов из статического состояния в динамическое, что свидетельствует и
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о наличии непосредственной связи между договорным обязательством и порождаю-
щим его юридическим фактом. Предусмотренная же в законе модель внедоговорного
обязательства не выступает его «содержательным продолжением», а лишь предопре-
деляется спецификой юридического факта (юридического состава). «Качество» связи
внедоговорных обязательств с юридическим фактом здесь иное: последний лишь
порождает такие обязательства, но их содержание определяется либо исключительно
законом, либо законом и волей одного из участников обязательства. Таким образом,
внедоговорные обязательства функционируют «по логике закона». В силу сказанного
и в рассматриваемом аспекте порождаемые договорами и односторонними сделками
обязательства в большей мере разнятся между собой, чем обязательства из односто-
ронних сделок и охранительные обязательства. Нельзя сбрасывать со счетов также
сложившиеся традиции в этом вопросе и удобство в использовании двучленной клас-
сификации.

При таком подходе разнородность «всех иных обязательств», с нашей точки зре-
ния, вполне может быть учтена на следующих этапах деления без ущерба для целос-
тности классификации. Таким образом, двучленное деление, ориентированное на объе-
динение обязательств, находящихся за пределами договоров («всех иных обязательств»),
вполне оправдано как с методической и теоретической, так и практической точек
зрения.

Как известно, группа (тип) договорных обязательств имеет собственные признаки,
изучение которых не требует их сравнения с внедоговорными обязательствами.
В этом смысле они как бы самодостаточны. Напротив, построение системы признаков
внедоговорных обязательств не будет полноценным без их сравнения с договорными
обязательствами, поскольку такое деление обязательств основано не на единстве пер-
вых, а на их отличиях от вторых. Типовое единство внедоговорных обязательств,
таким образом, является некой альтернативой единству договорных обязательств. По
мнению же С.С. Алексеева, договорные и внедоговорные обязательства вообще не
могут рассматриваться как правоотношения, находящиеся в одной плоскости, по-
скольку последние выполняют только одну из многих функций обязательств, порож-
даемых правомерными действиями (правоохранительную функцию), в силу чего они
в принципе несопоставимы [19, c. 41–42]. Главная же особенность формирования
признаков внедоговорных обязательств состоит в том, что каждый из таких призна-
ков, как правило, вариативен, поскольку эти обязательства разнообразны.

Интересно отметить, что в юридической литературе мало внимания уделяется изу-
чению признаков внедоговорных обязательств. В основном эти обязательства харак-
теризуются через негативный признак (они возникают не на основании договора), на
что совершенно верно обратил внимание В.А. Носов, предпринявший в целом удач-
ную попытку систематизировать такие признаки. В частности, он подчеркивает, что
внедоговорные обязательства возникают в результате действий одного лица, их со-
держание определяется волей одного лица (которое может и не быть участником
обязательства) или устанавливается законом, они носят внезапный характер [15, 
c. 41–43]. Поддерживая в целом изложенный подход, мы считаем необходимым
внести в предложенные автором признаки некоторые уточнения. Например, такой
признак внедоговорных обязательств, как их возникновение в результате действий
одного лица, следует дополнить указанием на возможность осуществления действий
несколькими лицами (в частности, при совместном причинении вреда).

Сказанное позволяет вывести совокупность признаков (черт), характеризующих
внедоговорные обязательства. Черты указанных правоотношений всегда вариативны,
так как внедоговорные обязательства многообразны и их выделение базируется на
принципиальных отличиях от договорных обязательств. Вместе с тем использование
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указанного приема разграничения договорных и внедоговорных обязательств не по-
рочит утверждения о том, что последние являются отдельным видом обязательств.

Во-первых, внедоговорные и договорные обязательства, как отмечалось, разнятся
по соотношению с юридическим фактом, их породившим. Если рассматривать эти
обязательства через призму их различий на уровне модели, то можно сделать следую-
щий вывод: в отличие от договорных внедоговорные обязательства не являются«про-
должением» юридического факта, они существуют либо в качестве некой противопо-
ложности ему (в охранительных обязательствах), либо как относительно автономная
конструкция (модель), для возникновения которой первоначального (единственного)
юридического факта недостаточно. Так, для возникновения обязательств из односто-
ронних сделок, кроме первоначальной сделки, как правило, необходимы дополни-
тельные действия другого лица (лиц). Таким образом, сама модель внедоговорного
обязательства не выступает здесь простым «слепком» юридического факта.

Во-вторых, юридические факты, влекущие возникновение внедоговорных обяза-
тельств, могут быть как правомерными, так и неправомерными. Некоторые внедого-
ворные обязательства изначально возникают в форме гражданско-правовой ответ-
ственности (например, обязательства вследствие причинения вреда, порожденные пра-
вонарушениями), а договор, как известно, всегда является действием правомерным.
Ответственность же может наступить только как результат неисполнения или ненад-
лежащего исполнения договора.

В-третьих, внедоговорные и договорные обязательства существенно различаются
по способам установления их содержания: содержание первых определяется либо
исключительно законом, либо законом и волей одного из участников обязательства,
а содержание вторых – взаимной волей сторон (соглашением участников), сформиро-
ванной в соответствии с законом и на основе принципа свободы договора. Поэтому
субъекты внедоговорного обязательства (в отличие от договорного) лишены возмож-
ности или в значительной мере ограничены в возможности влиять на содержание
обязательства в период его существования (например, изменять содержание). Как
отмечалось, в литературе иногда указывается на внезапный характер внедоговорных
обязательств, под которым понимается то, что субъекты обязательства предваритель-
но не договариваются, не устанавливают его содержания [15, c. 42].

В-четвертых, различия изучаемых обязательств заключаются и в их «субъектной
составляющей», что проявляется в следующем:

а) лицо, являющееся «субъектом» на стадии юридического факта, может и не быть
участником внедоговорного обязательства. Например, наследодатель по понятным
причинам не может участвовать в обязательствах, возникших в силу завещательного
отказа или возложения; малолетний не может выступать субъектом ответственности
за причинение им вреда и т. д. Обозначенная особенность оказывает влияние на
адресную направленность субъективного права, являющегося элементом содержания
обязательства: его носитель обращает свое право требования к являющемуся участни-
ком обязательства обязанному лицу, которое «не создавало» юридический факт;

б) носитель права во внедоговорном обязательстве до определенного момента во-
обще может не знать о том, что он станет управомоченной стороной [15, c. 41–43].
В качестве примера может служить названное выше обязательство, возникшее в силу
завещательного отказа или возложения;

 в) лицо, действия которого являются юридическим фактом, порождающим обяза-
тельство, или первым юридическим фактом в правообразующем юридическом соста-
ве (если это лицо является субъектом обязательства, например, причинителя вреда –
малолетний таковым быть не может), в возникшем правоотношении всегда занимает
положение обязанной стороны (или носителя основной обязанности).
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Таким образом, модели договорных и внедоговорных обязательств имеют суще-
ственные особенности (совокупность признаков), позволяющие сделать вывод об обо-
снованности дихотомии: договорные и внедоговорные обязательства. В свете сказан-
ного видится уместным привести классификацию обязательств, предложенную
Р. Саватье. По основаниям их возникновения он выделяет обязательства из волеизъ-
явления людей (выражающиеся в договоре или односторонних обязательствах) и из
возмещения, к которому право обязывает людей («обязательства возмещения»). Об-
щим для «обязательства возмещения» является то, что обязанность в них возникает
автоматически, выражается, как правило, в деньгах, в возмещении уничтоженного
или потребленного имущества. Поскольку договор страхования направлен на дости-
жение аналогичного результата, то он также отнесен автором к группе последних
[10, c. 49].

 Как свидетельствует предыдущее изложение, принципиальная особенность науч-
ного анализа данного деления заключается в том, что его полнота и всесторонность
обеспечивается одновременным использованием (органичным сочетанием) назван-
ных выше основных способов разграничения обязательств: путем определения крите-
рия дифференциации и выявления совокупности их специфических признаков.

В литературе в зависимости от позиции относительно критериев деления внедого-
ворных обязательств по-разному определяется и их количественный и качественный
состав. Так, С.М. Корнеев к числу внедоговорных обязательств относит только два
первых из указанных обязательств [16, с. 176]. На основе подхода, изложенного
выше, к внедоговорным обязательствам мы относим: обязательства вследствие при-
чинения вреда, кондикционные обязательства, обязательства, возникающие из одно-
сторонних действий.
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ФРУСТРАЦИИ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В статье рассмотрена взаимосвязь между фрустрацией и де-
виантным поведением лица, а также влияние данного эмоци-
онального состояния на формирование мотива совершения
преступления.

Ключевые слова: фрустрация; преступления, совершенные
из хулиганских побуждений; экстремистские мотивы.

Нередко средства массовой информации навязывают идею, что современный мир
предоставляет массу возможностей для реализации всех чаяний и надежд индивида.
Они показывают успех отдельного человека и упорно убеждают, что повторение его
достижений – это реальность для каждого, вне зависимости от его возможностей и
талантов. К сожалению, в общественном сознании не формируются модели поведе-
ния с учетом запретов и ограничений, обусловленных межличностными и обществен-
ными конфликтами.

Препятствия на пути достижения поставленной цели вызывают у любого человека
ответную эмоциональную реакцию. Эти реакции, возникающие в условиях конф-
ликта как следствие противоречия между неудовлетворенными потребностями и су-
ществующими в обществе ограничениями и запретами, получили название «фрустра-
ции» [8, с. 190]. В целом это явление показывает отношение человека к возникаю-
щим помехам, способность переносить невзгоды и терпеть утраты.

В литературе встречается и иное понимание термина «фрустрация», когда его
трактуют в связи с ситуацией неудовлетворения важной для индивида потребности.
Н.Д. Левитов предложил следующее решение этого терминологического вопроса:
«Было бы целесообразно, подобно тому, как отличают стресс – психическое состоя-
ние от стрессора – его возбудителя, аналогично различать фрустратор и фрустрацию
– внешнюю причину и ее воздействие на организм и личность» [5, с. 120].

Сам Н.Д. Левитов под фрустрацией понимал «состояние человека, выражающееся
в характерных особенностях переживаний и поведения, вызываемое объективно не-
преодолимыми (или субъективно так понимаемыми) трудностями, возникающими на
пути к достижению цели или решению задачи» [5, с. 120]. Таким образом, даже в
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случае реальной возможности преодоления проблемы может наступить данное психи-
ческое состояние, если индивид субъективно считает, что помеха неустранима.

М.И. Еникеев охарактеризовал фрустрацию как отрицательное эмоциональное со-
стояние человека. По словам этого автора, оно возникает в связи с крахом надежд,
неожиданно возникшими непреодолимыми препятствиями на пути достижения вы-
сокозначимых целей [4, с. 143].

С характеристикой отрицательности фрустрации связаны особенности личности
того, кто пребывает в данном состоянии. Стоит отметить, что фрустрации могут быть
обычным состоянием человека неуравновешенного и неспособного справиться с за-
труднением, стоящим на пути удовлетворения важной потребности. Для других лю-
дей они могут быть абсолютно нетипичными, и их появление будет означать возник-
новение новых черт характера. Для психически здорового человека состояние фруст-
рации будет носить временный характер. Длительное переживание данного состояния
может вызвать различные нарушения в эмоциональной сфере, вплоть до депрессив-
ного расстройства психики, которое в тяжелой форме может привести к множеству
неблагоприятных последствий для организма.

Особенно тяжело переживают фрустрацию подростки, во многом это обстоятель-
ство связано со становлением их личности и формированием способности преодоле-
вать препоны на пути достижения высокозначимых целей. Ребенку трудно подавлять
нежелательные импульсы и агрессию, с помощью взрослых он может научиться
перенаправлять их на иной объект, что будет носить социально-благоприятный эле-
мент (скажем, использовать агрессию, возникающую в ответ на неудовлетворение
той или иной потребности, для занятий спортом).

По мнению В.Г. Белова, Ю.А. Парфенова и Н.С. Малининой, авторов, исследую-
щих взаимосвязь фрустрации у подростков и их девиантного поведения, «оказывая
дезорганизующее влияние на поведение и деятельность человека, фрустрация в своих
деструктивных проявлениях негативно влияет на качество жизни и успешность дея-
тельности, в том числе и учебной, и в ряде случаев может приводить к нарушениям
социализации подростка и формированию у него девиантных форм поведения» [2, с.
26].

Отдельные индивиды, глубоко переживая фрустрацию, внешне никак не проявля-
ют своего состояния. Другие, напротив, демонстрируют агрессивность, «быстро пере-
ходящую в гнев, который проявляется в бурных и неадекватных реакциях: оскорбле-
ние, физические нападки на человека (щипать, бить, толкать) или объект (сломать
его)» [6, с. 53]. Поведение индивида здесь отличается деструктивностью и необду-
манностью. Агрессия может быть направлена на возникшее препятствие или же на
объект, напрямую не связанный с встающей трудностью («замещающее действие»).

В указанной ситуации лицо проявляет импульсивность и беспорядочность движе-
ний, наблюдается аффектированное переживание гнева, злости. В этой закономерно-
сти нередко кроется объяснение агрессивного поведения человека, отличающегося
непонятной для окружающих неадекватностью реагирования, кажущейся немоти-
вированностью поступка, особой жестокостью (см., например, п. «и» ч. 1 ст. 63,
п. «д» ч. 2 ст. 105, п «б» ч.2 ст 111 УК РФ); объяснение причин хулиганства (ст. 213
УК РФ), вандализма (ст. 214 УК РФ) и т. п. [8, с. 192].

Особенно интересна фрустрация при изучении преступлений, совершенных из
хулиганских побуждений, поскольку налицо взаимосвязь между длительным пере-
живанием данного состояния и формированием указанного мотива. На связь между
хулиганским мотивом и фрустрацией (не называя ее так напрямую, но ясно описывая
ее) указывал еще Б.С. Волков: «В основе хулиганских побуждений обычно лежит
разнузданный эгоизм, чувство озлобленности и неудовлетворенности, доходящие иногда
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до безотчетной злобы и тупого отчаяния, вызванными расхождением между уровнем
притязаний лица и имеющимися возможностями их осуществления» [3, с. 50].

Мотивами хулиганских действий могут выступать стремление лица в неуважи-
тельной форме противопоставить себя обществу, проявить пьяную удаль, грубую
силу, жестокость, демонстративное пренебрежение нормами поведения, морали, по-
казать свое пренебрежение к окружающим, противопоставить свое поведение обще-
ственному порядку, показать пренебрежение к личному достоинству человека и его
труду, к иным охраняемым правом благам, интересам граждан, стремление проявить
бесчинство, показать свою «смелость», поиздеваться над беззащитными, обнаружить
свое «превосходство» над другими людьми, проявить «свою натуру» и другие подоб-
ные низменные стремления [1, с. 130].

Подобные устремления формируются при длительном воздействии фрустрации,
которая приводит к изменениям в структуре ценностей. Таким образом, происходит
деформация личности. При этом необходимо наличие определенных условий: разви-
тие агрессии чаще встречается у лиц психопатизированного типа; они невоспитаны и
несдержаны; часто не имеют образования.

Для правоприменителя установление хулиганских побуждений у лица, совер-
шившего общественно опасное деяние, представляет наибольшие затруднения. Так,
Ю.М. Антонян и А.Ю. Еркубаева пишут: «как показывает изучение практики, когда
следователю или судье непонятен мотив совершения преступления, то его наделяют
квалифицирующим признаком “совершено из хулиганских побуждений”…» [1,
с. 130]. Стоит понимать, что действительное положение дел в такой ситуации сильно
отличается от реальности, и следует различать деяния, действительно совершенные из
хулиганских побуждений, и преступления, которым их приписывают.

Так, в апелляционной жалобе по делу 22-3968/2015 У. и его защитник Л. утверж-
дают, что в действиях У. отсутствует хулиганский мотив и повод совершать преступ-
ление против С., с которым ранее У. не был знаком. У. находит нелогичным и
абсурдным предъявленное ему обвинение в совершении преступления из хулиган-
ских побуждений, ссылаясь на свои положительные характеристики.

Защитник Л., ссылаясь на неустановление мотива совершения преступления У.,
считает предположительным вывод о хулиганском мотиве с учетом возраста и харак-
теристик осужденного. При этом защитник отмечает, что потерпевший в судебном
заседании назвал иной мотив – месть – и считал, что У. стрелял в С. из-за мести Ф.
в связи с произошедшим ранее конфликтом между С. и Ф., с последним из которых
У. находился в дружеских отношениях.

По итогам рассмотрения апелляционной жалобы суд отказал в ее удовлетворении,
поскольку «У. с потерпевшим знакомы не были, конфликтов между ними не проис-
ходило. Осужденный совершил преступление, выражая явное неуважение к обществу
и общепринятым нормам морали, продемонстрировал пренебрежительное отношение
к человеческой жизни. Вопреки доводам защитника Л., высказанное в судебном за-
седании предположение потерпевшего о наличии иного мотива преступления – мести –
собранными доказательствами не подтверждено и не повлияло на правильность вы-
водов суда, основанных на установленных по делу фактических обстоятельствах» [7].

Представляется, что в изложенной выше ситуации суд недостаточно полно иссле-
довал представленные положения о наличии иного мотива. Так, не был допрошен Ф.,
на конфликт с которым ссылается потерпевший в обоснование совершения преступ-
ления в отношении него из мести за ранее произошедшие события, да и сам факт
указания на иной мотив не подсудимым, а потерпевшим не получил оценки. Ссылка
суда на отсутствие знакомства между потерпевшим С. и подсудимым У., а также на
тот факт, что место происшествия общественное – улица возле дома потерпевшего,
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не указывает с абсолютной неоспоримостью на наличие хулиганских побуждений.
Опровержение доводов У. и его защитника фразой «данные показания оценены как
способ защиты от предъявленного обвинения, поскольку опровергаются совокупнос-
тью исследованных доказательств» [7], представляется здесь недостаточным.

Помимо хулиганского мотива существуют и иные мотивы, связанные с фрустра-
цией. Так, неудовлетворенность собственных потребностей может привести к перено-
су агрессии на внешнего врага, которым зачастую становятся «посторонние», лица
которые отличаются от субъекта по различным признакам. Как следствие, растет
число преступлений, совершенных по экстремистским мотивам. Легче обвинить в
собственных неудачах других людей, чем признать ошибки и научиться справляться
с возникающими трудностями.

В.В. Романов указывает, что «... знание психических предпосылок возникновения
фрустрации помогает понять причины, побудительные силы, мотивы некоторых опас-
ных насильственных преступлений, которые по своей жестокости могут на первый
взгляд казаться «безмотивными» либо даже совершенными человеком с серьезно рас-
строенной психикой» [8, с. 193].

Далее он же отмечает, что «...роль и значение фрустрации в современном обществе
в должной мере еще недооценены при изучении причин возникновения массовых
беспорядков, различных серьезных социальных конфликтов, в которых стихийное
агрессивное поведение охватывает большие группы людей, не удовлетворенных в
своих насущных потребностях социального, материального и т. п. характера и в силу
этого остро переживающих состояние фрустрации, сплачивающей и толкающей их на
совершение массовых, групповых противоправных действий» [8, с. 194].

Исходя из всего вышесказанного фрустрация, несомненно, способна оказывать
влияние на поведение лица, направляя его действия на совершение противоправных
поступков, поэтому ее рассмотрение в рамках науки уголовного права и криминоло-
гии позволит выявлять причины и условия совершения общественно опасных дея-
ний, тщательнее рассматривать фактические обстоятельства дел, правильнее устанав-
ливать их мотив, а значит, в итоге будет способствовать верной и обоснованной
квалификации деяний и справедливому назначению наказания или применению иных
мер уголовно-правового характера.
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ:
ОСНОВАНИЯ КРИМИНАЛИЗАЦИИ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА

В статье исследуются проблемы уголовно-правового про-
тиводействия легализации криминальных доходов. Особое вни-
мание уделяется основанию уголовно-правового запрета в сфере
предупреждения отмывания теневых капиталов, а также соци-
ально-правовой природе этого преступного поведения.

Ключевые слова: легализация (отмывание) криминальных
доходов, прикосновенность к преступлению, вторичная пре-
ступная деятельность, экономические преступления, преступ-
ления в сфере экономической деятельности.

В начале 1990-х г. в России сформировались новые принципы хозяйственной
жизни. Плановую экономику сменила рыночная система, произошли существенные
реформы в сфере экономических отношений. Вместе с этим трансформация косну-
лась и общественных отношений, в структуре которых начали проявляться новые
общественно опасные формы социального поведения. Другими словами, преобразо-
вания в экономике затронули криминогенную обстановку. В условиях протекающих
реформ отдельным лицам удалось приобрести значительные преступные капиталы [1,
с. 1]. После чего у данной категории лиц появилась потребность в использовании
указанных средств в легальной экономике. Правонарушители стали совершать разно-
образные сделки по отмыванию теневых капиталов, включая прежде всего «грязные»
деньги. Нельзя не отметить тот факт, что в связи с установлением принципа свобод-
ной торговли возникло немало способов отмывания «грязных денег». Такие деяния в
условиях развития рыночной экономики стали получать возросшую общественную
опасность, что определило появление социально-правовых потребностей в их крими-
нализации.

Криминализация отмывания преступных доходов связана с тем обстоятельством,
что легализация является проблемой, затрагивающей международные отношения.
Мировое сообщество, пытаясь сформировать действенные меры по предупреждению
легализации (отмывания) имущества, приобретенного преступным путем, приняло
ряд нормативно-правовых актов. В их числе следует назвать Конвенцию Организа-
ции Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ 1988 года, Конвенцию против транснациональной органи-
зованной преступности 2000 года, Конвенцию против коррупции 2003 года. Немало-
важную роль в регулировании данного вопроса играют Конвенции Совета Европы об
отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности
1990 года и об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года. Таким образом,
международное сообщество разработало правовой механизм в целях борьбы с легали-
зацией «грязных денег».
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основания криминализации и правовая природа

Надо отметить, что не все государства принимают меры по противодействию лега-
лизации преступных доходов. Существуют страны, которые игнорируют междуна-
родные стандарты по отмыванию «грязных денег». ФАТФ к таким странам относит
Исламскую Республику Иран и Корейскую Народно-Демократическая Республику.
Нам остается только догадываться, почему эти страны не соблюдают рекомендации
ФАТФ.

Уголовный кодекс РФ 1996 г. впервые предусмотрел уголовную ответственность
за отмывание «грязных денег». Включение в УК РФ такого рода запретов было
обусловлено переходом России к рыночной экономике. Отмывание преступных до-
ходов сопровождает развитие любого общества, основанного на предприниматель-
ской системе [2, с. 110]. Одним из условий, в силу которого легализация преступных
доходов (как социально-негативное явление) приобретает высокую опасность, явля-
ется интенсивный оборот товаров, работ, услуг, капиталов. Именно большой эконо-
мический оборот способствует появлению различных способов отмывания. Чем боль-
ше и интенсивнее в социуме капиталооборот, тем труднее в его потоке выявить
сделки, направленные на отмывание преступных доходов. Огромное количество де-
нежных средств отмывается посредством банковского сектора.

Если же взять общество, где господствует плановая экономика с ее отрицанием
всего частного, можно видеть, что оборот капиталов здесь относительно небольшой,
и общественная опасность отмывания «грязных денег» не представляется значитель-
ной в силу прежде всего своего редкого проявления. Следовательно, оснований для
уголовно-правового запрета «отмывания» в условиях плановой экономики нет, так
как здесь нет частной собственности, частных банков, частных инвестиций и пр.

Уголовно-правовой запрет легализации доходов, приобретенных преступным пу-
тем, сформировался в современном отечественном законодательстве под влиянием
норм международного права, в частности, положений Страсбургской Конвенции Со-
вета Европы «Об “отмывании”, выявлении, изъятии и конфискации доходов от пре-
ступной деятельности», принятой 8 ноября 1990 г.

В УК РФ появились нормативные положения, ранее не известные российскому
уголовному праву. В главу 22 этого УК, регламентирующую вопросы ответственнос-
ти за преступления в сфере экономической деятельности, были включены составы
легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных не-
законным путем.

В первоначальной редакции УК отмечался признак незаконности отмываемого
дохода, что означало его приобретение не только в результате совершения преступле-
ний, но и в результате иных непреступных правонарушений. Кроме того, речь шла о
доходах. Такое введение оказалось расплывчатым, и впоследствии законодатель внес
соответствующие поправки [3, с. 40].

Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем, стимулиру-
ет воспроизводство нелегальной экономики, наносит ущерб финансовой безопаснос-
ти и экономической устойчивости государства. Отмывание «грязных денег» препят-
ствует осуществлению правосудия, дает способность криминальным группам (орга-
низациям) осуществлять финансирование своей незаконной деятельности (в т. ч.
террористического характера). Как правильно говорится в постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о
легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого пре-
ступным путем», легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
добытых преступным путем, создает основу теневой экономики, причиняет вред эко-
номической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняет рас-
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крытие и расследование преступлений, обеспечивает возможность преступным груп-
пам (организациям) финансировать и осуществлять свою противоправную, в том
числе террористическую, деятельность.

Согласно действующему законодательству РФ, «отмывание» признается разновид-
ностью преступлений в сфере экономической деятельности. По УК ФРГ «легализа-
ция» относится к роду преступлений против правосудия.

В науке российского уголовного права также нет единого мнения по поводу соци-
ально-правовой природы легализации. Одни ученые-юристы относят отмывание пре-
ступных доходов к видам прикосновенности [2, с. 53]. Другие отечественные иссле-
дователи рассматривают легализацию как вторичную преступную деятельность [1,
с. 34]. При этом М.М. Лапунин не противопоставляет прикосновенность и вторич-
ную преступную деятельность, указывая на то, что прикосновенность может быть
выражена в различных формах, в том числе в виде вторичной преступной деятель-
ности [1, с. 36]. В научной литературе имеет место и такая позиция, согласно
которой прикосновенность направлена против интересов правосудия, поскольку де-
яния прикосновенных лиц препятствуют привлечению преступников к ответствен-
ности [2, с. 55].

Для того чтобы определить социально-правовую природу легализации (отмыва-
ния) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем,
необходимо охарактеризовать признаки прикосновенности и вторичной преступной
деятельности, после чего соотнести данные институты.

Проблема прикосновенности к преступлению была затронута многими автора-
ми: Б.Т. Разгильдиевым, А.Г. Безверховым, А.А. Васильевым, Б.В. Волженки-
ным, М.М. Лапуниным, Н.А. Лопашенко, Е.В. Пономаренко, К.Н. Сережкиной и
др. Исходя из устоявшейся в специальной литературе позиции можно выделить сле-
дующие признаки прикосновенности к преступлению:

1. Прикосновенность всегда связана с другим («чужим» для прикосновенного)
преступлением, проявляясь до или после последнего.

2. Прикосновенность – это всегда деяние (действие или бездействие).
3. Данное деяние не является соучастием. Наличие соучастия исключает прикосно-

венность, так как в данном случае деятельность всех лиц направлена на достижения
совместного преступного результата. Деятельность же лица, прикосновенного к чу-
жому преступлению, не направлена на достижение единого (совместного) преступно-
го результата с лицом, которое совершило этот деликт.

4. Прикосновенность имеет собственное содержание и самостоятельную обществен-
ную опасность [4, с. 140].

5. Прикосновенность к преступлению характеризуется умышленной формой вины.
Неосторожная прикосновенность немыслима в равной степени как неосторожное со-
участие. В тех случаях, когда имущество, приобретенное преступным путем, «отмыва-
ется» посредством других лиц, которые не осведомлены о нелегальном происхожде-
нии преступного имущества, исполнителями легализации признаются лица, факти-
чески контролирующие соответствующие финансовые операции (сделки).

Таким образом, можно сформулировать компромиссное определение прикосновен-
ности к преступлению, определяя его как заранее не обещанное умышленное деяние,
не являющееся соучастием, общественная опасность которого тесно связана с совер-
шением другого преступного деяния.

Вторичная преступная деятельность характеризуется следующими признаками.
1. Вторичному преступлению всегда предшествует предикатное криминальное по-

сягательство. Вторичное преступление зависимо от первоначального преступного де-
ликта. Сначала совершается основной деликт, потом вторичный. При этом первичное
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преступление не обязательно должно быть окончено. Достаточно того, чтобы оно
было в стадии приготовления.

2. Вторичное преступление приобретает общественную опасность в связи с преди-
катным преступлением. При этом, для того чтобы признать лицо виновным в совер-
шении вторичного преступления, необходимо установить сам факт совершения пре-
дикатного преступления [5, с. 145]. Факт совершения преступления может быть уста-
новлен в:

– обвинительном приговоре;
– постановлении органа следствия или дознания о прекращении уголовного дела

(уголовного преследования) и только в том случае, если собранные в деле доказатель-
ства содержат сведения о наличии события и состава предикатного преступления..

3. Вторичное деяние всегда характеризуется умышленной формой вины [6, с. 10].
4. Субъектом вторичного преступления может быть с точки зрения авторов данной

концепции любое лицо (это может быть как лицо, совершившее предикатное пре-
ступление, так и лицо, которое предикатное преступление не совершало).

5. Вторичная преступная деятельность не является соучастием, но, согласно кон-
цептуальному подходу, не исключает его (возможна совокупность вторичного пре-
ступления и соучастия в первичном деликте). Это наблюдается, например, в заранее
данном обещании отмыть преступное имущество в будущем.

   Таким образом, вторичная преступная деятельность – это умышленное деяние,
предусмотренное конкретной статьей Особенной части, не являющееся соучастием,
общественная опасность которого зависит от первоначального основного деликта.

Как же соотносится прикосновенность к преступлению с вторичной преступной
деятельностью? Как видно из перечисленных признаков, прикосновенность и втор-
ничная преступность имеют много общего. Однако между ними есть и различия.

Отличие заключается в том, что субъектом вторичного преступления может быть
любое лицо (в том числе лицо, совершившее первоначальный деликт). К примеру,
статья 1741 УК РФ предусматривает ответственность за легализацию, осуществлен-
ную лицом, совершившим предикатное преступление (так сказать, «прикосновен-
ность к своему преступлению»). Субъектом же прикосновенности может быть любое
лицо, за исключением того, которое совершило основное преступление. Прикосно-
венность к собственному преступлению недопустима. Прикосновенность всегда гово-
рит как минимум о двух лицах. Должно быть лицо, которое совершило первоначаль-
ный деликт, и должно быть лицо, которое «прикасается» к этому общественно опас-
ному деянию.

Вместе с тем, как мы видим, прикосновенность и вторичная преступность имеют
много общего. Даже несмотря на то, что между ними есть отличительные черты,
возможна ситуация, когда одно и то же общественно опасное деяние будет подпадать
под признаки прикосновенности и вторичной преступной деятельности. Это возмож-
но при одновременном соблюдении следующих условий: действовали два лица, одно
из которых совершило предикатное преступление, а другое – вторичное, при усло-
вии, что у этих лиц не было сговора на совершение вторичного преступления. Каса-
тельно «отмывания» под эту категорию подпадает преступление, предусмотренное
ст. 174 УК РФ. Данное преступление относится к вторичному преступлению. При
этом одновременно имеет признаки прикосновенности. Вместе с тем вторичное пре-
ступление, предусмотренное ст. 174.1 УК РФ, не совпадает с прикосновенностью и
имеет собственное содержание.

При квалификации по статье 174 УК РФ в материалах дела необходимо устано-
вить, что виновное лицо заведомо знало о характере происхождении имущества,
с которым совершало финансовые операции и другие сделки. При этом, по смыслу
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закона, лицо может быть не осведомлено о конкретных обстоятельствах основного
преступления.

Еще одной особенностью статьи 174 УК РФ является конструкция состава пре-
ступления. Легализация преступных доходов является таким преступлением, которое
препятствует правосудию и создает благоприятные условия для совершения новых
преступлений. Процесс окончания легализации не связан со стадиями преступной
деятельности. Указанная конструкция направлена как на предупреждение общественно
опасных последствий, так и самого вредоносного деяния. Такой состав называется
«составом с двойной превенцией» [7, с. 81]. В соответствии с п. 8 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 преступления, предусмотрен-
ные статьями 174 и 1741 УК РФ, совершенные путем финансовых операций, следует
считать оконченными с момента, когда лицо, действуя с указанной в данных статьях
целью, непосредственно использовало преступно полученные денежные средства для
расчетов за товары или размена либо предъявило (передало) банку распоряжение о
переводе денежных средств и т. п. В тех случаях, когда названные преступления
совершались путем сделки, их следует считать оконченными с момента фактического
исполнения виновным лицом хотя бы части обязанностей или реализации хотя бы
части прав, которые возникли у него по совершенной сделке (например, с момента
передачи виновным лицом полученных им в результате совершения преступления
денежных средств или иного имущества другой стороне договора вне зависимости от
того, получено ли им встречное исполнение по сделке). Если же в целях придания
правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами
или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате соверше-
ния преступления), создается лишь видимость заключения сделки с имуществом,
тогда как в действительности фактическая передача имущества по ней не предполага-
ется, то преступления, предусмотренные статьями 174 и 1741 УК РФ, следует считать
оконченными с момента оформления договора между виновным и иным лицом (на-
пример, с момента подписания договора об оплате услуг, которым маскируется пре-
ступное приобретение соответствующих денежных средств).

Библиографический список

1. Лапунин М.М. Вторичная преступная деятельность: понятие, виды, проблемы квали-
фикации, криминализации и пенализации: монография / науч. ред. Н.А. Лопашенко. М.:
Волтерс Клувер, 2006. 240 c.

2. Сережкина К.Н. Прикосновенность к преступлению в уголовном праве России: опти-
мизация норм и практики их применения: дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2009. 219 с.

3. Состояние уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере
экономической деятельности (гл. 22 УК РФ) // В. Бурковская, А. Истомин, Т. Устинова
[и др.] // Уголовное право. 2001. № 2. С. 37–49.

4. Васильев А.А. Легализация добытых преступным путем доходов как вид к прикосно-
венности к преступлению // Российский юридический журнал. 2008. № 5. С. 139–143.

5. Савинов А.В. Приговор по делу о предикатном преступлении при применении статей
УК РФ о легализации имущества: дискуссии продолжаются // Актуальные проблемы уго-
ловного права: материалы междунар. научно-практич. конф. Омск: Омск. акад. МВД Рос-
сии, 2010. С. 144–147.

6. Яни П. Незаконное предпринимательство и легализация преступно приобретенного
имущества // Законность. 2005. № 3. С. 9–13.

7. Безверхов А.Г., Решетникова Д.В. О классификации конструкций составов преступле-
ний по моменту их юридического окончания // Общество и право. 2010. № 5. С. 79–83.



79
Легализация преступных доходов:

основания криминализации и правовая природа

References

1. Lapunin M.M. Secondary criminal activity: concept, types, qualification problems,
criminalization and penalization: monograph. Lopashenko N.A.(Ed.). M., Volters Kluver, 2006,
240 p. [in Russian].

2. Serezhkina K.N. Prikosnovennost’ k prestupleniiu v ugolovnom prave Rossii: optimizatsiia
norm i praktiki ikh primeneniia: diss… kand. iurid. nauk [Implication in the crime in criminal law
of Russia: optimization of norms and practices: Candidate’s of Law sciences]. Samara, 2009, 219 p.
[in Russian].

3. Burkovskaya V., Istomin A., Ustinova T., Tchetvertakova E. Status of criminal legislation on
responsibility for crimes in the sphere of economic activity (Chapter 22 of the Criminal Code of
the Russian Federation). M., Intel-Sintez. Ugolovnoe pravo, 2001, no. 2, pp. 37–49 [in Russian].

4.  Vasiliev A.A. Legalization of criminally obtained incomes as a view to the implications in
crime. Rossiiskii iuridicheskii zhurnal [Russian Juridical Journal], 2008, no. 5, pp. 139–143
[in Russian].

5. Savinov V.A. Sentence for the predicate offence for the purposes of articles of the Criminal
Code of the Russian Federation on the legalization of property: the debate continues. Aktual’nye
problemy ugolovnogo prava: materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii  [Topical
issues of criminal law: materials of the international research and practice conference]. Omsk,
Omsk. akad. MVD Rossii, 2010, pp. 144–147 [in Russian].

6. Jani P. Illegal business and legalization of criminally acquired property. Zakonnost’ [Legality],
2005, no. 3, pp. 9–13 [in Russian].

7. Bezverhov A.G., Reshetnikova D.V. On the classification of structures of crimes by the time
of their legal culmination. Obshchestvo i pravo [Society and Law], 2010, no. 5, pp. 79–83
[in Russian].

M.V. Shebarshov*

LEGALIZATION OF CRIMINAL INCOMES:
BASES OF CRIMINALIZATION AND LEGAL NATURE

The article expounds the problems of legalization of criminal
incomes. Particular attention is paid to the basics of criminal law
prohibitions in the area of prevention of laundering of illegal
capital, as well as social and legal nature of this criminal behavior.

Key words: legalization of criminal incomes, implication to the
crime, secondary criminal activity, economic crimes, crimes in
the economic sphere.

* Shebarshov Maksim Valeryevich (shebarshov.maksim@mail.ru), Department of Criminal Law
and Criminology, Samara State University, 1, Acad. Pavlov Street, 443011, Russian Federation.



80 Юридический вестник СамГУ. 2015. Т. 1. № 4

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

УДК 343.1
М.С. Петровская*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

В статье рассматривается вопрос о необходимости повы-
шенной судебной защиты всех несовершеннолетних, оказав-
шихся в орбите правосудия, независимо от их процессуаль-
ного положения.

Ключевые слова: производство с участием несовершеннолет-
них, педагог, психолог, ювенальная юстиция, Пекинские пра-
вила.

Принцип повышенной правовой защиты несовершеннолетних в судебном процес-
се формировался исторически. По мнению Э.Б. Мельниковой, в настоящее время он
рассматривается как «механизм, позволяющий компенсировать такие возрастные труд-
ности подростков, как неадекватная реакция на конфликтную ситуацию, отсутствие
жизненного опыта в выборе правильного поведения, возможное негативное влияние
микросреды» [4, с. 100]. Действующий уголовно-процессуальный закон в главе 50
УПК содержит дополнительные процессуальные гарантии для несовершеннолетних,
являющихся предполагаемыми субъектами уголовной ответственности. Тем не менее
гарантии прав несовершеннолетних свидетелей и потерпевших не определены в зако-
не с необходимой четкостью и полнотой. В связи со сказанным актуальным представ-
ляется обращение отечественных процессуалистов к проблемам ювенальной юстиции,
закрепленным в законодательстве ряда западных стран и нацеленный на повышен-
ную судебную защиту всех несовершеннолетних, оказавшихся в орбите правосудия,
независимо от их процессуального положения [5, c. 15].

Первой международной программой усовершенствования производства по делам
несовершеннолетних являются Минимальные стандартные правила ООН, касающие-
ся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила»)
1985 г., принятые резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН 10.12.1985 г.

В них впервые сформулированы общие социально-экономические условия, кото-
рые оцениваются как благоприятные для развития несовершеннолетних и молодежи,
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к которым должны стремиться страны – члены международного сообщества. Пекин-
ские правила включают в эту систему и функционирующую ювенальную юстицию.

В соответствии со ст. 1.4 Пекинских правил «правосудие в отношении несовер-
шеннолетних должно являться составной частью процесса национального развития
каждой страны в рамках всестороннего обеспечения социальной справедливости для
всех несовершеннолетних, одновременно содействуя таким образом защите молодежи
и поддержанию мирного порядка в обществе».

Кроме того, в ст. 5 Пекинских правил раскрываются цели отправления правосудия
в отношении несовершеннолетних: содействие благополучию несовершеннолетнего,
а также «принцип соразмерности», который является средством ограничения кара-
тельных санкций с учетом не только тяжести правонарушения, но индивидуальных
особенностей личности несовершеннолетнего правонарушителя (социальный статус,
положение в семье, ущерб, нанесенный правонарушителем, и прочие факторы, свя-
занные с его личностью).

Основные нормы, закрепленные в Пекинских правилах, включают в себя: а) поня-
тие несовершеннолетнего правонарушителя. В соответствии с п. а ст. 2.2. Правил,
«несовершеннолетним правонарушителем является ребенок или молодой человек, ко-
торый в рамках существующей правовой системы может быть привлечен за правона-
рушение к ответственности в такой форме, которая отличается от формы ответствен-
ности, применимой к взрослому». Кроме того, подросток «должен подозреваться в
совершении правонарушения или, как установлено, совершил его» (п. с ст. 2.2);
б) понятие так называемого статусного преступления (правонарушения). Речь идет об
ответственности за проступки, ненаказуемые, если они совершены взрослыми, но
наказуемые при совершении их несовершеннолетними (ст. 3.1); в) обеспечение кон-
фиденциальности в делах о несовершеннолетних оценивается в Пекинских правилах
как гарантия «избежать причинения несовершеннолетнему вреда из-за ненужной глас-
ности или из-за ущерба репутации» (ст. 8.1). В статье 8.2 подчеркивается, что «в
принципе не должна публиковаться никакая информация, которая может привести к
указанию на личность несовершеннолетнего правонарушителя». Однако это правило
не может применяться во всех странах, национальное законодательство которых пре-
дусматривает противоположный порядок – гласность лишь с небольшими оговорка-
ми и при судебном разбирательстве дел о несовершеннолетних. Именно такой поря-
док предусмотрен действующим уголовно-процессуальным законодательством Рос-
сии. В Пекинских же правилах делается попытка придать требованиям конфиденци-
альности универсальный характер, рассматривать его как обязательный общий прин-
цип всего судебного процесса по делам несовершеннолетних.

Вторая часть Пекинских правил посвящена вопросам расследования и судебного
разбирательства дел о несовершеннолетних. Следует отметить, что при окончательной
разработке Пекинских правил был сформулирован общий принцип, которому подчи-
няется движение дела несовершеннолетнего в сторону его прекращения. Суть его в
добровольности согласия несовершеннолетнего на прекращение дела, передачу его так
называемым службам общины (т. е. социальным службам, комиссиям и т. д.).
В Правилах подчеркивается, что не должно быть никакого в этом давления на несо-
вершеннолетнего, тем более его запугивания на всех уровнях прекращения дела,
например, для того, чтобы избежать судебного процесса. Надо сказать, что вопрос о
волеизъявлении несовершеннолетнего при решении вопроса о судьбе его дела, о пе-
редаче дела в другую юрисдикцию является сейчас в западном судебном процессе по
делам несовершеннолетних одним из самых острых и дискуссионных. Именно он
встает перед судом как при прекращении дела и передаче его в несудебную инстан-
цию, так и при передаче дела из юрисдикции суда для несовершеннолетних в соот-
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ветствующую юрисдикцию общеуголовного суда. Пекинские правила отразили это
генеральное направление развития уголовного процесса для несовершеннолетних.
Видимо, правила ст. 11.1–11.4, рассмотренные выше, весьма перспективны именно в
плане развития теории международного уголовного процесса по делам несовершенно-
летних.

В Пекинских правилах нашли отражение целесообразные меры воздействия на
несовершеннолетних: 1) О властном органе, правомочном вынести решение по делу;
2) О руководящих принципах вынесения судебного решения и выбора мер воздей-
ствия. Речь идет о соразмерности меры воздействия не только с обстоятельствами
дела и тяжестью правонарушения (общее правило применения наказания), но и с
положением и потребностями самого несовершеннолетнего (индивидуализация от-
ветственности и наказания), а также с потребностями общества (общая превенция)
(п. «а» ст. 17.1); о запрете применения смертной казни и телесных наказаний к
несовершеннолетнему; о сведении до минимума ограничения личной свободы несо-
вершеннолетнего правонарушителя (ст. 17.1-в и 1-е). Следует специально подчерк-
нуть, что именно эти проблемы были предметом бурной и длительной дискуссии на
межрегиональном совещании экспертов по данной проблеме в Пекине. В ходе дис-
куссии были сформулированы общие подходы к оценке этих вопросов и было отме-
чено «неразрешимое противоречие философского характера» между перевоспитанием
и воздаянием, между помощью и наказанием, между мерой воздействия с учетом
конкретных обстоятельств дела и мерой воздействия в интересах защиты общества,
между общей превенцией и индивидуальным наказанием. Эксперты пришли к выво-
ду, что эти противоречия можно считать спецификой реализации уголовного право-
судия для несовершеннолетних, почему они всегда оказываются в числе основных
трудностей правосудия для несовершеннолетних.

Значение Пекинских правил для дальнейшего развития международных и нацио-
нальных аспектов правосудия для несовершеннолетних было подчеркнуто уже в са-
мих Правилах. Как было сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от
10 декабря 1985 г., утвердившей Пекинские правила, Генеральная Ассамблея настоя-
тельно призывает все соответствующие органы системы ООН, в частности регио-
нальные комиссии и специализированные учреждения, институты ООН по преду-
преждению преступности и обращению с правонарушителями, другие межправитель-
ственные и неправительственные организации, сотрудничать с Секретариатом и при-
нимать необходимые меры по обеспечению в соответствующих областях их специ-
альной компетенции согласованных постоянных действий с целью осуществления
принципов, содержащихся в Пекинских правилах.

Все перечисленные правила производства по делам с участием несовершеннолет-
них можно считать существенными основами разработки ювенальной юстиции, в том
числе и в нашей стране.

Дополнительная правовая защита отдельных несовершеннолетних участников про-
цесса осуществляется путем широкого использования неюридических специальных
знаний для изучения социальных условий жизни несовершеннолетних, представших
перед судом, и социально-психологических признаков их личности.

Отечественные исследователи отмечают, что в самом начале существования судов
для несовершеннолетних автономная ювенальная юстиция была создана в США,
Канаде, Англии, Бельгии, Франции, Греции, Нидерландах, России, Польше, Венг-
рии, Египте, Японии, Австралии, Новой Зеландии, кантонах французской Швейца-
рии [3, с. 37].

При этом исследователи выделяют две основные модели действующей за рубежом
ювенальной юстиции: англосаксонскую, существующую в Англии, США, Канаде,



83
Использование педагогических и психологических знаний как обязательный элемент

ювенальной юстиции в отечественном уголовном судопроизводстве

Австралии, и континентальную, основанную на правовых системах Германии, Фран-
ции, Бельгии, Румынии, Польши и других европейских государств. При этом спра-
ведливо подчеркивается, что основное различие между данными системами состоит в
различной подсудности судов по делам лиц, не достигших совершеннолетия. Так,
в странах, принадлежащих к англосаксонской системе, суды по делам несовершенно-
летних рассматривают только те правонарушения и преступления, которые не явля-
ются тяжкими и особо тяжкими, а все дела о совершении тяжких преступлений
рассматриваются судами общей юрисдикции. Напротив, в континентальных странах
все виды правонарушений и преступлений несовершеннолетних подсудны только
специализированным ювенальным судам и передача дел для рассмотрения судом об-
щей юрисдикции не допускается [3, с. 35].

Изучение зарубежного опыта показало, что во многих развитых и развивающихся
странах мира применяется новый подход к реагированию на правонарушения и пре-
ступления, совершенные несовершеннолетними, в виде так называемого восстанови-
тельного правосудия, когда судом или другим государственным органом, наделенным
соответствующими полномочиями, дается шанс на основе договоренности между об-
виняемым и потерпевшим возместить моральный, материальный и физический ущерб,
причиненный последнему, и таким образом принять ответственность за совершенное
преступление, что очень актуально для несовершеннолетних.

Л.А. Шестакова, опираясь на труды других исследователей, обоснованно, на наш
взгляд, выделяет следующие исторические «идеальные» модели ювенальной юсти-
ции:

1) модель индивидуализации обращения или реабилитационная модель (конец
XVIII – первая четверть XX века). В ней несовершеннолетний правонарушитель
рассматривался как объект медицинского и реабилитационного воздействия со сторо-
ны государства. Считалось, что девиантный подросток невиновен в совершенном им
преступлении, его действия предопределили социальные, экономические, политиче-
ские факторы и государство с отеческим подходом должно помочь такому подростку
встать на путь исправления;

2) карательная модель (с 20-х годов XX столетия до начала 50-х годов XX столе-
тия). В этой модели ювенальной юстиции предусматривался карательной ответ на
преступления несовершеннолетних, расширились полномочия должностных лиц по
осуществлению уголовного преследования, назначению наказаний различных видов,
в том числе тюремного заключения;

3) неореабилитационная модель (с 50-х годов XX века до начала 70-х годов
XX столетия). Для данной модели характерны активное вовлечение в уголовно-про-
цессуальную деятельность специалистов в области педагогики и психологии, которые
проводили исследование личности несовершеннолетнего правонарушителя, снижение
числа поступков детей, квалифицируемых как «преступление», повышение возраста
наступления уголовной ответственности до 18 лет; развитие неизоляционной системы
наказаний;

4) восстановительная или альтернативная модель (с 70-х годов XX века по насто-
ящее время).

Автор поддерживает восстановительную модель, в рамках которой привлечение
несовершеннолетнего правонарушителя к уголовной ответственности сочетается с обя-
зательным возмещением вреда потерпевшему, привлечением для работы с несовер-
шеннолетним правонарушителем специалистов неюридического профиля (педагогов,
психологов, медиаторов, социальных работников) [9, с. 58].

В России работа по созданию новой специализированной судебно-правовой систе-
мы защиты прав несовершеннолетних активно велась до 2010 года включительно.



84 Юридический вестник СамГУ. 2015. Т. 1. № 4

В частности, докторами юридических наук А.С. Автономовым и Н.Л. Хананашви-
ли был разработан проект федерального закона «Об основах системы ювенальной
юстиции» от 14.02.2005 г. Согласно проекту, порядок внедрения в судебную систему
Российской Федерации ювенальных судов определяется Федеральным конституцион-
ным законом «О ювенальных судах в Российской Федерации» и как законопроект
был предложен общественными организациями. Была разработана концепция Юве-
нального суда г. Ростова-на-Дону (специальный судебный состав по делам несовер-
шеннолетних районных судов города) [10].

Отечественные процессуалиста предлагают свое видение ювенальной юстиции,
которая может утвердиться в нашей стране. Так, Т.Ю. Новикова определяет ювеналь-
ную юстицию как систему органов государственной власти и управления, осуществ-
ляющих деятельность в отношении несовершеннолетних в целях защиты их прав и
интересов и восстановления социальной справедливости [8, с. 13]. На наш взгляд, это
слишком общее определение, так как не учитывает уголовно-юрисдикционное содер-
жание ювенальной юстиции.

Э.Б. Мельникова отмечает, что ювенальная юстиция может быть рассмотрена в
рамках трех общих понятий юстиции:

– как правосудие;
– как система органов, выполняющих определенные особые правоохранительные

функции (например, уголовная юстиция, ее задача – борьба с преступностью);
– как орган государственного управления в системе высшей исполнительной вла-

сти страны (Министерство юстиции) [6, с. 32–33].
Такая классификация представляется нам конструктивной.
Два первых понятия полностью охватывают ювенальную юстицию: она представ-

ляет собой правосудие, имея в своей системе центральное звено – суд по делам о
несовершеннолетних; ювенальная юстиция создавалась как уголовная юстиция, вы-
полняющая кроме защиты прав несовершеннолетних также и функцию уголовного
преследования несовершеннолетних за совершенные ими преступления и предупреж-
дения преступлений и правонарушений несовершеннолетних. Косвенно к ней отно-
сится лишь третье из перечисленных понятий – юстиции как органа исполнительной
власти.

Как отмечают исследователи, ювенальная юстиция, с одной стороны, представляет
собой юстицию, работающую на основании общих принципов уголовного судопро-
изводства, а с другой стороны, имеет существенную специфику, обусловленную спе-
цификой несовершеннолетнего возраста, т. е. спецификой субъекта [1; 2].

Проблема создания в России ювенальной юстиции – системы специализирован-
ных судов по делам несовершеннолетних на фоне роста преступности и безнадзорно-
сти несовершеннолетних – становится все более актуальной. Такая система может
обеспечить осуществление эффективного правосудия по уголовным делам в отноше-
нии несовершеннолетних с учетом их индивидуальных и психологических особенно-
стей, о чем свидетельствуют многочисленные публикации, посвященные данной про-
блеме.

Судьи, рассматривающие уголовные дела с участием несовершеннолетних, кроме
профессиональных знаний должны обладать знаниями в области педагогики и пси-
хологии подростков. Подобные требования следует предъявлять к следователям, про-
курорам и адвокатам, участвующим в уголовном судопроизводстве по рассматривае-
мой категории дел. От следователя и прокурора наряду с высокой профессиональной
квалификацией и наличием большого жизненного опыта требуется хорошее знание
психологии подростков.
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К участию в таких делах следует привлекать адвокатов, обладающих высокой
профессиональной культурой, большим профессиональным и жизненным опытом,
хорошим знанием психологии и умением применять их на практике, с тем чтобы
создать доверительные отношения с подзащитным.

Следует признать, что в последнее время имели достаточное распространение выс-
тупления некоторых граждан и организаций (главным образом – религиозных) про-
тив ювенальной юстиции. В ней они усматривали закрепление законом возможности
изымать детей у семьи ввиду неправильного обращения с ними. В последнее время
критика ювенальной юстиции получила поддержку законодательных органов. Так,
председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Е. Мизулина полагает,
что «ювенальная юстиция – это идеология, направленная на то, чтобы забрать у
семьи ее воспитательные функции и передать их выполнение государственным или
иным органам. Ювенальная юстиция по своим задачам антисемейна» [7, с. 10]. Та-
кую позицию вряд ли можно обосновать национальной традицией, согласно которой
воспитание детей – это прерогатива только родителей, ибо и государство не может
стоять в стороне от профилактики детской преступности. К тому же ювенальная
юстиция отнюдь не сводится к отобранию детей у родителей, как считают ее против-
ники, хотя действующее законодательство уже представляет такую возможность орга-
нам опеки, при наличии серьезных недостатков в поведении родителей и она пред-
ставляется целесообразной.

До законодательного решения проблемы ювенальной юстиции представляется це-
лесообразным уже теперь установить обязательное правило, в соответствии с кото-
рым в производстве по делам данной категории должны участвовать наиболее квали-
фицированные следователи, прокуроры, судьи и адвокаты, специализирующиеся по
делам несовершеннолетних, прошедшие курсы повышения квалификации в области
психологии.
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СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СРЕДСТВ И СИСТЕМ

В статье рассмотрены особенности проведения отдельных
следственных действий при расследовании преступлений, со-
вершенных с использованием электронных платежных средств
и систем. Выделены основные этапы плана следственных дей-
ствий.

Ключевые слова: преступления, совершенные с использо-
ванием электронных платежных средств и систем; расследо-
вание преступлений; правовое регулирование.

В настоящее время наиболее распространенным является представление о трех-
членной периодизации расследования, в соответствии с которой весь процесс рассле-
дования делится на три этапа: первоначальный, последующий и заключительный.
Универсальная периодизация расследования имеет принципиальное значение для по-
строения частных криминалистических методик расследования отдельных категорий
преступлений, которые призваны учитывать особенности данных преступлений.
По мнению Л.Я. Драпкина, этапы расследования преступлений необходимо рас-
сматривать не как простые временные отрезки, последовательно сменяющие друг
друга, а, главным образом, как подсистемы следственных, оперативно-розыскных
и других действий, объединенных устойчивой повторяемостью типичных след-
ственных ситуаций.

С криминалистических позиций наиболее пристального внимания заслуживает
первоначальный этап расследования, так как на этом этапе происходит накопле-
ние сведений, обусловливающих развитие следственных ситуаций на последую-
щих этапах.

Особенностью первоначального этапа является то, что основной акцент перено-
сится на собирание и закрепление доказательств. Основными задачами становятся
установление события преступления и его способа, причастности определенных лиц к
его совершению, примерной суммы материального ущерба; пресечение преступной

*  Олиндер Н.В., 2015
Олиндер Нина Владимировна (olindernv@yandex.ru), кафедра уголовного процесса и кри-
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деятельности; предупреждение уклонения заподозренных лиц; получение начальной
информации об обстоятельствах, способствовавших совершению преступления, и т. п.

Условно следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе рас-
следования преступлений, совершенных с использованием электронных средств и
систем, можно подразделить на несколько наиболее характерных групп, или, иными
словами, их типизировать:

1. Информация о мотивах, способе совершения преступления и личности преступ-
ника отсутствует (полная информационная неопределенность) (например, пропажа
денег из электронного кошелька).

2. Имеются сведения о мотивах, способе совершения преступления, но нет сведе-
ний о личности преступника (частичная информационная неопределенность) (видно,
на какой счет перечислили электронные средства, но невидно, как и кто).

3. Известны мотивы, способы совершения и сокрытия преступления, личность
преступника и другие обстоятельства (информационная определенность) (когда есть
возможность проследить всю цепочку перечислений электронных платежных средств
и предположительно выявить виновное лицо).

Следственные ситуации на первоначальном этапе постоянно изменяются под воз-
действием разнообразных объективных и субъективных факторов. Результаты перво-
начальных следственных действий служат основой для разработки новых версий и
следующего цикла планирования расследования по делу.

С учетом выделенных следственных ситуаций будут планироваться различные след-
ственные ситуации. В первых двух ситуациях планируют и осуществляют следующие
первоначальные следственные действия, оперативно-розыскные и организационные
мероприятия: допрос заявителя или лиц, которые, согласно исходной информации,
могут быть свидетелями; решение вопроса о возможности задержания преступника с
поличным и о необходимых в связи с этим мероприятиях; вызов соответствующих
специалистов для участия в осмотре места происшествия (если он не был произведен
ранее); осмотр места происшествия; проведение оперативно-розыскных мероприятий
в целях установления мотивов преступления, выявления лиц, виновных в его совер-
шении, обнаружения следов и других вещественных доказательств; запрос информа-
ции о физических лицах, заподозренных в преступлениях, совершенных с использо-
ванием электронных платежных средств и систем, в целях установления возможной
причастности; выемка регистра данных о соединениях с сетью электросвязи и досту-
па в Интернет; подготовка запросов к провайдеру на получение информации: о сете-
вых адресах, именах доменов и серверов организаций и пользователей, наличии дого-
ворных отношений с тем или иным лицом, принадлежности реквизитов доступа в
Интернет, реквизитов электронной почты, IP-номера и др., регистрация в электрон-
ной платежной системе, регистрация электронного кошелька (-ов); получение инте-
ресующей информации от администраторов электронных платежных систем, регист-
раторов доменных имен и др.; при необходимости подготовка запроса в Интерпол;
осмотр средств электронно-вычислительной техники, предметов, материалов и доку-
ментов (в том числе находящихся в электронной форме на машинных носителях),
характеризующих производственную операцию, в ходе которой, по имеющимся дан-
ным, совершены преступные действия; допросы свидетелей (очевидцев); допросы
подозреваемых (свидетелей), ответственных за данный участок работы, конкретную
производственную операцию и защиту информации; назначение судебной компью-
терно-технической, бухгалтерской и иных видов экспертиз.

Дальнейшие мероприятия планируются с учетом информации, полученной в ре-
зультате проведения названных действий.
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Для третьей следственной ситуации может быть предложен следующий план дей-
ствий следователя на первоначальном этапе:

1. Изучение поступивших материалов доследственной проверки с точки зрения их
полноты, соблюдения норм уголовно-процессуального законодательства и порядка
передачи в органы следствия.

2. Возбуждение уголовного дела.
3. Вызов необходимых специалистов для участия в осмотре места происшествия

(если он не был произведен ранее).
4. Осмотр места происшествия.
5. Личные обыски задержанных, обыск их рабочих мест и мест проживания.
6. Допрос подозреваемых.
7. Выемка и осмотр вещественных доказательств.
8. Изъятие и осмотр подлинных документов, удостоверяющих личность задержан-

ных, а также документов, характеризующих те производственные операции, в про-
цессе которых допущены нарушения и обнаружены преступные действия (в том чис-
ле документов на машинных носителях и машинограмм).

9. Допрос лиц, названных в документах, переданных в органы предварительного
расследования, как допустивших нарушения, ответственных за работу конкретных
средств вычислительной техники по фактам установленных нарушений.

10. Проверка подозреваемых.
11. Истребование: документов, отражающих работу субъекта с конкретной компь-

ютерной информацией – предметом преступления, ЭВМ или системой ЭВМ, напри-
мер, журнала оператора ЭВМ, электронного журнала фиксации проведенных опера-
ций, электронного реестра регистрации соединений абонентов в сети ЭВМ или элек-
тросвязи; реестра статистических данных о соединениях с сетью электросвязи и дос-
тупа в Интернет; договоров на предоставление услуг электросвязи и доступа в Ин-
тернет; сведений о пользовании электронными кошельками и средствами электрон-
ных платежных систем; счетов за предоставленные услуги связи; технической доку-
ментации, отражающей факты обращения абонента по вопросу предоставляемых ему
услуг.

12. Допрос свидетелей, причастных к соответствующим производственным опера-
циям или подозреваемых в связях с лицами, совершившими преступные действия.

13. Анализ полученной информации и решение вопроса о необходимости назначе-
ния экспертиз, проведения ревизии, документальной или иной проверки, в том числе
повторной (по каким позициям, за какой период и с участием каких специалистов).

Таким образом, можно выделить следующие особенности осуществления след-
ственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений, совершен-
ных с использованием электронных платежных средств и систем.

1. Преступления, совершаемые с использованием электронных платежных средств
и систем, обнаруживаются при следующих обстоятельствах:

– непосредственно в процессе использования компьютерной системы (при эксп-
луатации программного обеспечения, обмене информацией, использовании данных,
проведении проверок и т. д.);

– в результате проведения проверочных мероприятий сотрудниками службы безо-
пасности или специалистами по защите информации, состоящими в штате пользова-
теля или провайдера;

– из информации, получаемой от лиц, оказывающих содействие правоохранитель-
ным органам;

– в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых правоохранительными
органами (снятие информации с технических каналов связи, оперативный экспери-
мент, наведение справок и т. д.);
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– случайно;
– при расследовании преступлений иных видов.
2. Возбуждению уголовного дела о преступлении рассматриваемой категории прак-

тически всегда предшествует предварительная проверка материалов, поступивших в
правоохранительные органы. В этой связи следователь может заблаговременно озна-
комиться с собранными по делу материалами, совместно с оперативными сотрудника-
ми специализированного органа дознания, выбрать оптимальный в тактическом от-
ношении момент для возбуждения дела, а также определить характер и последова-
тельность первоначальных следственных действий, оперативно-розыскных, органи-
зационных и иных мероприятий. В этих целях рекомендуется осуществлять совмест-
ное (согласованное) планирование.

3. Типичными поводами и основаниями для возбуждения уголовных дел о пре-
ступлениях, совершаемых с использованием электронных платежных средств и сис-
тем, являются:

1. Заявление о преступлении, поступившее от потерпевшего – представителя юри-
дического лица или от гражданина – физического лица.

2. Непосредственное обнаружение признаков преступления органом дознания.
3. Непосредственное обнаружение признаков преступления следователем или про-

курором при расследовании преступлений других видов.
4. Сообщения в средствах массовой информации и иные поводы.
4. Эффективность работы следователя по раскрытию и расследованию преступле-

ний, совершаемых с использованием электронных платежных средств и систем, в
первую очередь зависит от оперативности реагирования на заявления и сообщения о
преступлении, своевременного и обоснованного принятия решения о возбуждении
уголовного дела. Запоздалое начало уголовного процесса может привести к безвозв-
ратной утрате доказательств, увеличению сроков предварительного расследования и
другим негативным последствиям.

5. На первоначальном этапе расследования преступлений, совершаемых с исполь-
зованием электронных платежных средств и систем, возникают следующие типичные
следственные ситуации:

– информация о мотивах, способе совершения преступления и личности преступ-
ника отсутствует (полная информационная неопределенность);

– имеются сведения о мотивах, способе совершения преступления, но нет сведе-
ний о личности преступника (частичная информационная неопределенность);

– известны мотивы, способы совершения и сокрытия преступления, личность
преступника и другие обстоятельства (информационная определенность).

6. Для каждой типичной следственной ситуации разработан комплексный план
расследования, включающий следственные действия, оперативно-розыскные и орга-
низационные мероприятия.
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ ОБЪЕКТОВ,
НАПРАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ:

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

В статье рассматриваются проблемы обеспечения подлин-
ности объектов экспертного исследования через представле-
ние судебной экспертизы как одного из элементов системы
доказательств. Предложены отдельные рекомендации по за-
конодательному закреплению обязательности фотосъемки
объектов экспертного исследования и их упаковки как при
производстве экспертизы, так и при производстве следствен-
ных действий.

Ключевые слова: судебная экспертиза, заключение экспер-
та; объекты экспертного исследования, фальсификация дока-
зательств, изъятие и упаковка предметов и документов, про-
изводство следственных действий.

В настоящее время продолжается стремительное развитие науки и техники, к со-
жалению, первым на эти достижения реагирует преступный мир. Появляются новые
виды и способы совершения преступлений, новые орудия преступлений. Правоохра-
нительные органы вынуждены принимать ответные меры, разрабатывать новые сред-
ства и приемы обнаружения и исследования следов, методики экспертных исследова-
ний. Вместе с тем развитие технических средств и экспертных методик обнажает все
еще не решенные пробелы в действующем уголовно-процессуальном законодатель-
стве. Одним из таких пробелов, по нашему мнению, является отсутствие в действую-
щем УПК РФ правовых норм, обеспечивающих гарантии подлинности объектов,
направляемых для экспертного исследованиях [6, с. 446; 7, с. 339; 8, с. 256].

Анализ действующего законодательства и судебной практики позволяет опреде-
лить последовательность действий, осуществляемую следователем (дознавателем) при
назначении судебной экспертизы, а также действия суда по анализу и проверке дока-
зательственного значения судебной экспертизы. Попробуем рассмотреть эту последо-
вательность поэтапно с позиции гарантии подлинности объектов экспертного иссле-
дования.

Этап 1-й. Обнаружение и изъятие следов, предметов и документов, в дальнейшем
направляемых для экспертного исследования, в ходе следственных действий. Как
правило, такими следственными действиями являются осмотр места происшествия,
обыск и выемка, реже следственный эксперимент и проверка показаний на месте
происшествия.

Процессуальный порядок производства данных следственных действий регламен-
тирован соответствующими статьями УПК РФ. Вместе с тем в указанных статьях
недостаточно полно прописаны гарантии, обеспечивающие достоверность изымаемых
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объектов. В части 3 ст. 177 УПК РФ отмечено, что в ходе осмотра изымаются предме-
ты, которые могут иметь отношение к делу, «при этом в протоколе осмотра по воз-
можности указываются индивидуальные признаки и особенности изымаемых пред-
метов». Все «предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подпи-
сью следователя на месте осмотра» и, согласно ч. 4 ст. 177 УПК, предъявлены участ-
никам осмотра. Согласно требованиям ст. 180 УПК РФ, в протоколе осмотра в обяза-
тельном порядке «перечисляются и описываются все предметы, изъятые при осмот-
ре», а также то,«какие технические средства были применены и какие получены ре-
зультаты, какие предметы изъяты и опечатаны и какой печатью, куда направлены
после осмотра труп или предметы, имеющие значение для уголовного дела». Соглас-
но ч. 10 ст. 182 УПК РФ, при производстве обыска и выемки «изъятые предметы,
документы и ценности предъявляются понятым и другим лицам, присутствующим
при обыске, и в случае необходимости упаковываются и опечатываются на месте
обыска, что удостоверяется подписями указанных лиц». В части 13 ст. 182 УПК РФ
указано, что «все изымаемые предметы, документы и ценности должны быть пере-
числены с точным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков
и по возможности стоимости».

Анализ правоприменительной и судебной практики показывает, что в настоящее
время сформировалась достаточно устойчивая практика, при которой описание про-
цесса изъятия объектов в протоколах следственных действий сводится к указанию
названия объекта и отметке о том, что он был упакован, упаковка опечатана и подпи-
сана понятыми [3, с. 32]. Детальное описание частных признаков изымаемых объек-
тов в протоколах, как правило, не приводится, за исключением номерных вещей,
у которых указывается заводской номер. В некоторых случаях встречается упомина-
ние о характере упаковки в виде записи о том, что объект «упакован в полиэтилено-
вый пакет» или «упакован в бумажный конверт (картонную коробку)». Можно встре-
тить упоминание о том, что «горловина пакета была перетянута ниткой, концы кото-
рой были скреплены листом бумаги с оттиском печати № 1 и подписями понятых».
Отдельно необходимо остановится на «опечатывании». Дело в том, что в настоящее
время упаковки изымаемых объектов не опечатываются, а оклеиваются заранее заго-
товленными листочками с оттисками соответствующих печатей. В подавляющем боль-
шинстве случаев суды не исследуют сам процесс опечатывания упаковки, ограничи-
ваясь отметкой о том, что упаковка была опечатана. В тех же случаях, когда данные
обстоятельства исследуются судом более детально, суд требует, чтобы опечатывание
проводилось именно посредством постановки оттиска при упаковке, а «оклеивание
заранее заготовленными листочками с оттиском печати опечатыванием не является»
[2]. В данном случае следует согласиться со столь жесткой позицией суда. Дело в том,
что наклеивание листочков с оттиском печати не гарантирует сохранения подлиннос-
ти изъятого объекта. В подавляющем большинстве случаев следователями и опера-
тивными работниками при наклеивании листочков с оттиском печати используется
клей-карандаш как наиболее удобный и доступный. Проблема в том, что данный клей
не обеспечивает надежного склеивания, поэтому всегда остается возможность вскры-
тия упаковки без ее повреждения и каких-либо следов. Как мы уже отмечали ранее в
наших исследованиях, опечатывание при изъятии должно осуществляться не основ-
ной печатью (гербовой или № 1) соответствующего органа, а личной печатью сотруд-
ника, являющейся такой же печатью органа, только с другим номером (см. Приложе-
ние, фото № 7–9) [4, с. 305; 5, с. 60; 8, с. 257]. Данная личная печать является
объектом строгой отчетности, ее выдача и закрепление за соответствующим сотрудни-
ком зафиксирована в документах, хранящихся в отделе делопроизводства и режима.
При опечатывании личной печатью должен быть использован сургуч, который до сих
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пор в качестве обязательного элемента входит в состав следственных и экспертных
комплектов. Разумеется, один только сургучный оттиск личной печати не является
гарантом обеспечения подлинности изымаемых объектов.

Анализ текстов протоколов следственных действий позволяет сделать вывод о том,
что описание изымаемых объектов не позволяет провести их идентификации, а равно
идентификации их упаковки. По нашему мнению, это связано с тем, что подробное
описание общих и частных признаков занимает значительный объем, требует от сле-
дователей много времени и, главное, не обеспечивает идентификации большинства
объектов. Единственной альтернативой описанию остается детальная фотосъемка са-
мого объекта и его упаковки (см. Приложение, фото № 1–9). Подобного мнения
придерживаются и иные исследователи [1, с. 28].

Если по поводу фотосъемки объектов вопросов, как правило, не возникает, то
рекомендация фотографировать упаковку вызывает у практиков скептические улыб-
ки. Попробуем в дальнейшем во всем этом разобраться более детально и понять
значение данной рекомендации. По окончании осмотра изъятые в ходе следственного
действия объекты, помещенные в паковки, опечатанные (оклеенные листочками бу-
маги с оттиском печати), подписанные понятыми и иными участниками осмотра,
остаются в распоряжении следователя. Следователь перевозит их в свой служебный
кабинет, где хранит или передает в камеру хранения вещественных доказательств в
зависимости от ситуации по делу или собственных соображений. Период и условия
хранения зависят от множества факторов, часто случайных.

На этом первый этап заканчивается.
Этап 2-й. Подготовка к назначению экспертизы. На этом этапе следователь опре-

деляет вид судебной экспертизы, перечень направляемых объектов и вопросы экспер-
ту. В необходимых случаях связывается с экспертом или экспертным учреждением,
уточняет их возможности, получает консультацию по подготовке объектов. Также
определяется перечень образцов, направляемых для исследования, при необходимо-
сти они изымаются (обыск, выемка, освидетельствование) или получаются (получе-
ние образцов для сравнительного исследования – ст. 200 УПК РФ). Завершается
этот этап вынесением постановления о назначении соответствующей экспертизы и
ознакомлением подозреваемого (обвиняемого) и его защитника с данным постанов-
лением.

Здесь необходимо отдельно остановится на постановлении о назначении судебной
экспертизы. Дело в том, что при составлении мотивировочной части данного поста-
новления следователь должен указать значимые для эксперта обстоятельства, в том
числе касающиеся происхождения объектов исследования. Как правило, следователи
не указывают в полном объеме всю необходимую информацию, ограничиваясь ука-
занием на факт изъятия. При этом в постановлении детально не расписываются
идентификационные признаки объекта исследования, а также характер упаковки. По
приведенным описаниям практически невозможно идентифицировать объект иссле-
дования и его упаковку. В некоторых случаях вместо описания объекта следователь
указывает просто «предмет, изъятый у Иванова». В резолютивной части постановле-
ния о назначении экспертизы должны быть перечислены объекты, направляемые для
исследования. Однако и в этой части, как правило, приводится очень краткое описа-
ние объектов, иногда указывается «Коробка № 1, в которую упакован предмет, изъя-
тый у Иванова». Отсутствие подробного описания объектов не позволяет провести их
однозначной идентификации и определить, тот ли самый объект в действительности
поступил на исследование и в той же ли самой упаковке. Кроме того, подобное
описание часто создает «сюрпризы» для экспертов.
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В средине 90-х годов эксперт ЭКЦ ГУВД Самарской области на семинаре следо-
вателей, привел очень показательный пример. На дактилоскопическую экспертизу
поступил «предмет, изъятый в ходе досмотра автомашины гражданина Н». Предмет
был упакован в картонную коробку и в ней поступил в экспертное учреждение.
Когда эксперт вскрыл упаковку, оказалось, что «предметом» является граната Ф-1 с
установленным взрывателем, причем предохранительное кольцо выпало и находится
на дне коробки. Сама граната была закреплена на распорках, предохранительный
рычаг сдвинулся с места, но удерживался стенкой коробки. Естественно, никакой
дактилоскопической экспертизы не проводилось, «предмет» с предосторожностями
вывезли на полигон и подорвали. Граната Ф-1 оказалась боевой.

Этап 3-й. Получение экспертом материалов и производство экспертного исследо-
вания. Эксперт проводит исследование именно тех объектов, которые к нему посту-
пили. Он, как правило, не решает вопроса о их подлинности, полностью полагаясь на
следователя.

В результате в процессуальной процедуре возникает серьезный провал, создающий
огромные возможности для злоупотреблений и фальсификации объектов исследова-
ния. Подлинность объектов устанавливается на основании записи эксперта о том, что
их характер, внешний вид и упаковка соответствуют указанным в постановлении о
назначении экспертизы. Однако характер описания объектов и их упаковки не позво-
ляют провести идентификацию. Получается, что эксперт не может подтвердить под-
линность исследуемых им объектов. Кроме того, поскольку эксперт не участвовал в
ходе следственного действия, он не может утверждать, что упаковка объекта не изме-
нилась. У него просто нет достаточных данных.

При изучении экспертных заключений различных судебных экспертиз нами было
отмечено следующее обстоятельство. Подавляющее большинство экспертов формаль-
но относится к описанию упаковки и объектов исследования. Как правило, в заклю-
чении отмечается, что «внешний вид объектов и их упаковка соответствуют указан-
ным в постановлении о назначении экспертизы. Упаковка повреждений или следов
вскрытия не имеет». Во всех изученных нами заключениях отсутствовали фотогра-
фии упакованных объектов. Часто отметка об отсутствии следов вскрытия упаковки
встречалась в заключениях химических экспертиз по наркотикам, что явно противо-
речило даже материалам дела. Дело в том, что наркотики предварительно исследуются
в рамках ОРД и на экспертизу поступают в упаковке, имеющей следы вскрытия.

Проблема еще и в том, что текстовое описание поступивших на исследование
объектов и их упаковки, как правило, не позволяет их идентифицировать. Например,
стандартное описание упаковки объектов в заключении эксперта выглядит примерно
так: «Дактопленки поступили на исследование упакованными в стандартный почто-
вый конверт из бумаги белого цвета, конверт снабжен соответствующей пояснитель-
ной надписью, опечатан оттиском клише печати (приводятся реквизиты печати) и
подписан понятыми и следователем. Следов вскрытия упаковки не обнаружено».
Данное описание абсолютно неконкретно и не позволяет установить подлинность как
самой упаковки, так и объектов экспертного исследования. Для примера в приложе-
нии приведены фотоснимки двух конвертов с дактопленками, попадающими под
подобное описание (см. Приложение, фото № 8–9). Фактически подлинность объек-
тов исследования при существующей в данное время процедуре не обеспечивается.
Даже если эксперты будут фотографировать упаковки объектов и составлять их иден-
тификационное описание, то это бессмысленно, если нет образца для сравнения, т. е.
если в приложении к протоколу нет фотоснимков упаковки изъятых объектов.

Этап 4-й. Получение следователем экспертного заключения. Ознакомление подо-
зреваемого (обвиняемого) и его защитника с заключением эксперта. Анализ и оценка
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доказательственного значения экспертного заключения. Производство связанных с
ним следственных действий, при необходимости назначение дополнительной или
повторной экспертизы.

Действующее законодательство определяет, что заключение эксперта является са-
мостоятельным доказательством, не имеющим заранее установленной силы и каких-
либо преимуществ, оцениваемым на основании внутреннего убеждения в совокупно-
сти с другими доказательствами. На самом деле мы уже убедились, что заключение
эксперта – это производное доказательство, полнота, объективность и достоверность
которого зависят не только от эксперта, но и от действий иных лиц, представляющих
объекты экспертного исследования. Одним из наиболее существенных моментов оценки
экспертного заключения является уверенность в подлинности объектов экспертного
исследования. Если однозначно и объективно установить и оценить подлинность
объектов экспертного исследования невозможно или они вызывают неустранимые
сомнения, то это ставит под сомнение всю экспертизу в целом.

Получается, что в рамках сложившейся процессуальной процедуры и правоприме-
нительной практики подлинность объектов экспертного исследования устанавливает-
ся по признакам, не обеспечивающим надлежащей гарантии. Тех описаний объектов
и их упаковки, которые приводятся в протоколах следственных действий, постанов-
лении о назначении судебной экспертизы и заключении эксперта явно недостаточно
для их идентификации. Таким образом, создаются реальные возможности для фаль-
сификации объектов экспертного исследования как недобросовестными следователя-
ми и оперативниками, так и экспертами. Выявить подобные фальсификации в сло-
жившихся условиях практически невозможно.

Полагаем, что возникла настоятельная необходимость в формировании процессу-
альных требований, гарантирующих подлинность объектов экспертного исследова-
ния. Соответствующие статьи УПК РФ и ФЗ «О ГСЭД в РФ» должны быть допол-
нены следующими положениями:

– описание изымаемых объектов должно позволять осуществить их идентифика-
цию;

– все изымаемые объекты должны быть сфотографированы по правилам деталь-
ной фотосъемки перед изъятием и после упаковки;

– при объявлении подозреваемому (обвиняемому) и его защитнику о назначении
судебной экспертизы они имеют право ознакомиться с протоколами следственных и
судебных действий, в рамках которых были изъяты объекты, направляемые на экс-
пертное исследование, фотоснимками, также им предъявляются в упакованном виде
объекты, направляемые на экспертное исследование;

– при проведении экспертного исследования эксперт обязан сфотографировать
поступившие на исследование объекты в упакованном виде и после извлечения из
упаковки.

Развитие и повсеместное внедрение современных технических средств фиксации
информации, их технические возможности позволяют сравнительно легко решить
эту составляющую проблемы обеспечения подлинности объектов экспертного иссле-
дования.

Экспертиза и комплекс подготовительных следственных действий образуют еди-
ную систему, в которой каждый из элементов обеспечивает необходимую часть на-
дежности и достоверности всей системы. Если из системы убрать элементы, обеспе-
чивающие подлинность объектов экспертного исследования, то это создает безгра-
ничные возможности для фальсификации доказательств и ставит под сомнение дос-
товерность результатов экспертного исследования.
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Фото № 1. Детальная фотосъемка ножа, на рукоятке которого выявлен след
папиллярного узора.Параметры фотосъемки: цифровой фотоаппарат Olympus FE-250,

режим фотосъемки макро, выдержка 1/60 с, диафрагма 2. Масштабная линейка
расположена в одной плоскости с поверхностью рукоятки ножа

Фото № 2. Детальный фотоснимок следа папиллярного узора, выявленного
с помощью черного немагнитного дактилоскопического порошка на рукоятке ножа.

Параметры фотосъемки: цифровой фотоаппарат Olympus FE-250,
режим фотосъемки супермакро, выдержка 1/40 с, диафрагма 2,0

Приложение
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Фото № 3. Детальная фотосъемка слабовидимого следа отображенного
папиллярного узора с использованием искусственного косопадающего освещения

Фото № 4. Детальный фотоснимок следа после обработки
светлым дактилоскопическим порошком
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Фото № 5. Детальный фотоснимок следа папиллярного узора, выявленного с помощью
черного магнитного дактилоскопического порошка на рюмке бесцветного стекла

Фото № 6. Детальный фотоснимок отрезка белой дактилоскопической пленки,
на которую откопирован след, обнаруженный на рюмке бесцветного стекла
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Фото № 7. Детальный фотоснимок отрезка белой дактилоскопической пленки, на кото-
рую откопирован след папиллярного узора, с пояснительной биркой

Фото № 8. Детальный фотоснимок пакета, в который упакованы отрезки дактилоскопи-
ческой пленки, на которые откопированы обнаруженные следы папиллярных узоров

Фото № 9. Детальный фотоснимок пакета, в который упакованы отрезки дактилоскопи-
ческой пленки, на которые откопированы обнаруженные следы папиллярных узоров
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СОБЫТИЯ
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне: по материалам межвузовской
научно-практической конференции «70-я годовщина Великой Победы и достижения

современных гуманитарных наук» (29 мая 2015 г., СамГУ)

УДК 340
Ю.В. Оспенников*

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В статье определяется значение современных мифов об-
щественного сознания, касающихся исторической памяти.
Рассматривается идеологический заряд современного россий-
ского кинематографа в связи с противостоящими друг другу
советской и фашистской традициями общественных мифов.

Ключевые слова: мифы общественного сознания, история
СССР, фальсификации истории.

Великая Отечественная война – одно из наиболее тяжелых испытаний, которые
выпадали на долю русского народа, она относится к числу тех немногих войн, в ходе
которых решается вопрос выживания или физического уничтожения страны. Собы-
тия этой войны затронули каждую семью, поэтому она занимает столь значимое
место в народной памяти. Однако и сама историческая память являлась в то время и
является сейчас мощным оружием, активно используемым обеими сторонами конф-
ликта. При этом объектами информационной войны становятся язык, история, систе-
ма ценностей. Предметом данной статьи будут являться некоторые актуальные аспек-
ты манипулирования памятью о Великой Отечественной войне в рамках современной
информационной войны.

Добиться перелома в ходе войны удалось только в результате мобилизации всех
материальных и людских ресурсов, массового героизма воинов и тружеников тыла,
который современному человеку трудно представить. При этом значимую роль в
объединении всех советских граждан в деле защиты страны играли средства агитации
и пропаганды: радио, газеты, плакаты, театральные представления и др.

Задачами пропагандистской работы являлось не только формирование ожидаемой
модели поведения, внедрение ценностных и мотивационных установок, но и отраже-
ние социальной действительности и переработка отраженного материала в информа-
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ционные мифы. Мифы, широко распространенные в сознании современного челове-
ка, отличаются от тех мифов, которые определяли мифологическую парадигму, одна-
ко по-прежнему в значительной мере, как и их далекие предшественники, структури-
руют восприятие пространства и времени, существенную часть социальных отноше-
ний, определяют систему ценностей. Имея какие-то реальные события в качестве
своего основания, такие мифы выполняют важную социальную функцию, не просто
создавая общую культурно-смысловую базу для больших групп людей, но и форми-
руя общий для этих групп ценностный подход к восприятию определенного круга
вопросов.

Советская пропаганда непосредственно в годы войны и в послевоенные годы су-
мела создать ряд ярких мифов, которые стали основой для воспитания подрастающих
поколений.

Общая направленность этой группы мифов была ориентирована на подчеркивание
оборонительного и справедливого характера Великой Отечественной войны, роли
Красной армии как освободительницы Европы, самоотверженного труда в тылу и
беспримерного массового героизма на фронте.

Реальные подвиги советских воинов и тружеников тыла, будучи обработанными и
запущенными уже в качестве мифов общественного сознания, многократно усилива-
ли свое воспитательное значение. Мифы, основанные на подвигах Виктора Василье-
вича Талалихина, Алексея Петровича Маресьева, Александра Матвеевича Матросова,
Николая Францевича Гастелло, Зои Анатольевны Космодемьянской, воинов-панфи-
ловцев и многих других, были хорошо известны каждому школьнику. Эти мифы
были призваны формировать определенные качества, отношение к Родине, модели
поведения в разных жизненных обстоятельствах. Советские дети, играя «в войну»,
примеривали образы конкретных героев, в большей или меньшей степени «пережи-
вая» этот опыт и усваивая соответствующие модели поведения в тех или иных жиз-
ненных обстоятельствах. Многочисленные примеры из истории войны в Афганиста-
не, первой и второй чеченских войн убедительно показывают, что на многих такой
опыт взаимодействия с мифами о Великой Отечественной войне оказал решающее
влияние.

В то же время активная пропагандистская работа по созданию мифов велась и
врагом. Говоря о значении идеологического фронта, Гитлер отмечал: «Враждебный
народ должен быть деморализован и готов к капитуляции, его следует психологичес-
ки вынудить к пассивности, и только потом можно думать о военных действиях» [5,
с. 25].

Среди идей, которые применяли в агитационных материалах нацисты, активно
использовался миф о татаро-монгольских корнях русских, представление их как ази-
атских варваров, угрожающих цивилизованной Европе. С этой целью, например,
распространялись брошюры с фото солдат Красной армии – выходцев из Средней
Азии с комментарием: «Вот каковы татаро-монгольские твари! От них тебя защищает
солдат фюрера!» [6, с. 23]. Отсюда вытекала пропаганда образа «недочеловека», со-
гласно которой население СССР представлялось «грязными, монголоидными, скотс-
кими ублюдками» [6, с. 23].

Еще одна широко использовавшаяся тема касалась бессмысленности сопротивле-
ния и войны в целом. Особое внимание уделялось разработке национального вопро-
са, в рамках которого предпринимались попытки инициировать и поддержать анти-
русские националистические движения в отдельных местностях СССР.

В современной России и бывших советских республиках начиная с 90-х гг. XX в.
и вплоть до настоящего времени происходит насильственный слом прежней системы
мифов и внедрение в общественное сознание новых, которые, как показывает их
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анализ, основываются на антисоветской идеологии, восходящей к гитлеровским иде-
ям и пропаганде [4, с. 25–27].

У этого процесса есть множество аспектов, и их все, конечно, невозможно осве-
тить в рамках данной статьи. Например, та же традиция говорить о «геноциде»
народов в СССР появилась на Западе сразу же после окончания Второй мировой
войны и основывалась на трудах активно сотрудничавших с нацистами предателей
вроде А.Г. Авторханова, который в годы войны дезертировал к нацистам с предложе-
нием заключить союз с восставшей против советской власти Чечней [3].

В рамках данной статьи будет исследован только один аспект современного состо-
яния этой проблемы. Мифы общественного сознания теснейшим образом связаны с
образностью подачи и восприятия, в связи с чем в современном мире одним из
наиболее эффективных средств их распространения является кинематограф. Как го-
ворил Геббельс, «кино представляет собой самое современное и научно обоснованное сред-
ство воздействия на массы. Следовательно, мы не должны им пренебрегать» [1, с. 328].
Рассмотрим мифы, которые современный российский кинематограф внедряет в об-
щественное сознание.

В этом отношении большой интерес вызвало неожиданное выступление министра
культуры В. Мединского по поводу отказа в прокате голливудскому фильму «Ребенок
№ 44». В этом на удивление бессвязном выступлении В. Мединский фактически
признал, что фильм насыщен антисоветскими штампами, не соответствующими дей-
ствительности, мельком упомянув при этом, что «это мы сами наснимали фильмов
серии «сволочи из штрафбатов» [7]. Негативная реакция министра культуры на оче-
редной антисоветский фильм весьма неожиданна именно по этой причине, поскольку
она резко контрастирует с последовательной линией государства в лице Министерства
культуры по поддержке такого рода «шедевров». Например, в 2004 году при государ-
ственной поддержке выходит на экраны «Штрафбат», основную идею которого хоро-
шо выразил доктор исторических наук М. Гареев: «Надо вдолбить в головы современ-
ной молодежи, что Победу ковали не маршалы Жуковы и рядовые Матросовы,
а уголовники, и тем самым если не умалить, то определенным образом принизить ее
значение в умах нынешнего поколения» [2]. В 2006 году на антисоветский и антиис-
торический фильм «Сволочи» государство в лице Федерального агентства по культуре
и кинематографии выделило около 700 тыс. долларов.

В 2010 году появился на экранах фильм «Утомленные солнцем 2: Предстояние»
(2010) – один из самых больших кассовых провалов (бюджет –40 млн долл., сборы –
7,46 млн). Любопытно, что это один из немногих фильмов, по итогам которого была
предпринята попытка расследовать возможную растрату государственных средств, однако
Государственная дума отказалась направлять в Министерство культуры запрос о том,
сколько средств из бюджета было затрачено на создание фильма. Еще худшие резуль-
таты показал в 2011 году фильм-продолжение – «Утомленные солнцем 2: Цитадель»
(бюджет – 45 млн долларов, сборы – 1,5 млн).

Показательно, что эти «шедевры» первоначально подаются как фильмы, основан-
ные на реальных событиях, архивных материалах и свидетельствах современников.
Распространение заведомо ложных сведений под видом документальных свидетельств
следует рассматривать как умышленную деятельность по фальсификации народной
памяти о Великой Отечественной войне.

В том же 2011 г. при поддержке Министерства культуры РФ (почти 50 млн руб-
лей) был выпущен фильм «4 дня в мае». Возмутительнее всего то, что были заплани-
рованы бесплатные показы этой картины для ветеранов и школьников накануне Дня
Победы (в 2012 году). Именно на этой картине негодование общества от непрерыв-
ного потока помоев на историю Великой Отечественной войны достигло предела и
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выразилось в массовых письмах историков, публицистов, блогеров, в результате чего
фильм был снят с предпраздничного эфира. Однако 30 мая, подчеркиваю, государ-
ственное информационное агентство РИА «Новости» организовало специальный по-
каз этого фильма. В 2013 г. фильм был включен в программу международного кино-
фестиваля «Сталинградская сирень», посвященного 68-й годовщине Победы.

Как видим, резкая реакция общества на такого рода продукцию не оказала суще-
ственного воздействия на государственную политику поддержки антисоветского –
а соответственно, антирусского – кинематографа. В 2012 г. вышли «Шпион» (бюд-
жет – 135 млн сборов против 192 млн затраченных), «Белый тигр» (бюджет – 11 млн
долларов, сборы 7,2 млн долл.) и др.

Для всех перечисленных фильмов (их список открытый, его можно продолжать)
характерно представление русских как варваров, насилующих и грабящих мирное
цивилизованное население Европы, которое не смогли защитить культурные немец-
кие солдаты. В сознание зрителя активно внедряется идея, что тоталитарный советс-
кий режим не считался ни с какими жертвами, даже, наоборот, любую цель с точки
зрения советского руководства можно было достичь только самым кровопролитным
способом. Современные творцы представляют войну как ненужный и бесцельный
конфликт, полный бессмысленных жертв, победу в котором одержал не многонацио-
нальный советский народ под руководством коммунистической партии, а разного
рода «штрафники» и уголовники, преследовавшие свои шкурные интересы. Как ви-
дим, значительное количество современных российских фильмов, выпускаемых при
щедрой государственной поддержке, пропагандируют те самые мифы общественного
сознания, которые создавались и запускались еще фашистской пропагандистской ма-
шиной.
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ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В статье рассматриваются некоторые проблемы защиты
гражданских прав по судебным делам в период Великой Оте-
чественной войны. Выявлены некоторые особенности воз-
буждения и рассмотрения гражданских дел, а также исполне-
ния судебных актов в условиях войны.

Ключевые слова: утрата гражданского дела, восстановление
утраченного судебного производства, защита гражданских прав
в период Великой Отечественной войны.

Военные действия на территории определенного государства не могут не оказать
влияния на право данной страны, в том числе на порядок рассмотрения гражданских
дел и возможность судебной защиты прав и законных интересов граждан и юриди-
ческих лиц.

В условиях Великой Отечественной войны гражданские отношения осложнились
и исковые требования граждан также приобрели военную окраску, например, появи-
лись иски об изъятии собственности, отбитой у неприятеля и переданной несобствен-
никам, иски об оплате авто-тракторного и гужевого транспорта, поставляемого для
Красной армии, или дела о разделе между супругами вкладов в сберегательных кас-
сах, внесенных на имя одного из супругов – участника военных событий, о котором
нет сведений и нет достаточных оснований для постановки вопроса о наследовании.

Конечно, условия военных действий и тем более оккупация территории часто
служат причиной для внесения изменений в сложившийся порядок рассмотрения
гражданских дел и по-новому определяют правила судебной защиты лиц. Порой это
приводит к смягчению правил судопроизводства по отношению к участникам про-
цесса и даже позволяет пренебречь некоторыми принципами процесса.

Рассмотрим некоторые проблемы защиты гражданских прав по судебным делам,
с которыми столкнулась и справилась наша страна в период Великой Отечественной
войны и которые, на мой взгляд, дали определенный толчок к развитию некоторых
норм гражданского процесса, незаслуженно обойденных вниманием ранее.

Наиболее актуальными проблемами в области гражданского процесса военного
времени стали проблемы рассмотрения дел с участием военнослужащих – сторон
спора, призванных в действующую армию; проблемы приостановления производств,
а также проблемы восстановления утраченных судебных производств.

Первое указание судам в области гражданского процесса военного времени было
дано Пленумом Верховного суда СССР 23.06.1941 г. – на следующий день после
вероломного нападения фашистской армии на нашу страну (Постановление № 24/9а/
у от 23.06.1941 г. «О приостановлении производства всех незаконченных судебных
дел по искам о выселении из жилых помещений лиц, состоящих по призыву и
мобилизации в рядах Красной армии и Военно-Морского флота, а также членов их
семей»).

*  Давидян Ю.С., 2015
Давидян Юрий Сергеевич (ys.86@mail.ru), кафедра гражданского процессуального и пред-

принимательского права, Самарский государственный университет, 443011, Российская
Федерация, г. Самара, ул. Акад. Павлова, 1.
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Как указывает К.С. Юдельсон, ценность этого постановления в том, что оно
является прекрасным образцом разрешения одного из злободневных процессуальных
вопросов под углом зрения указаний товарища Сталина о немедленной перестройке
всей нашей страны на военный лад с подчинением всего интересам фронта и задачам
организации разгрома врага [1, c. 9].

Анализ указанного постановления Пленума показывает расширительное толкова-
ние действующего закона (ст. 113 ГПК РСФСР) в трех направлениях.

Во-первых, Пленум распространил приостановление производства по делам о вы-
селении на всех ответчиков, состоящих по призыву или мобилизации, независимо,
подпадает ли воинская часть, в которой пребывает ответчик, под понятие действую-
щей, безразлично, находится она на фронте или в тылу.

Во-вторых, пунктом г ст. 113 ГПК РСФСР предусмотрено приостановление про-
изводств, сторонами в которых являются сами призванные, а Пленум распространил
действие этой нормы и на съемщиков – членов семей военнослужащих.

В-третьих, Пленум также распространил действие этой статьи на стадию исполне-
ния судебных решений о выселении военнослужащих и членов их семей. Статья 113
ГПК РСФСР имела в виду лишь стадию судебного разбирательства.

Следует отметить, что обстоятельства военного времени внесли много нового в
область исполнения судебных решений, например, в область взыскания алиментов в
условиях войны.

Так, приостановление исполнения коснулось лишь дел о взыскании алиментов по
исполнительным листам, выданным в отношении рядового и младшего начальствую-
щего состава Красной армии и Военно-Морского флота. В отношении среднего, стар-
шего и высшего начальствующего состава, а также сверхсрочнослужащих взыскание
алиментов не приостанавливалось.

Действующее в период военных действий законодательство нашей страны также
предусматривало и весьма своеобразные основания для приостановления производ-
ства, например, неполноту доказательств в делах о перевозках, когда временно устра-
нена связь с дорогой или пароходством первоначального следования груза, что, ко-
нечно, выходит за пределы ст. 113 ГПК РСФСР.

В условиях войны вопрос о восстановлении утраченных производств становится
весьма актуальным [1, c. 94].

Эвакуированные из местностей, временно захваченных наглой фашистской арми-
ей, многие истцы и взыскатели заинтересованы в том, чтобы их гражданские права
были защищены, несмотря на то что судебные дела об этих правах в некоторых
случаях утрачены в связи с военными действиями. Аналогичен интерес истцов, не
подвергавшихся тяготам эвакуации, но предъявивших исковые требования или тре-
бования об исполнении решений к лицам, находившимся на территории, ставшей
театром военных действий или прифронотовой полосы.

Самый ранний довоенный документ – Инструкция о порядке восстановления
утерянных, уничтоженных или похищенных производств по судебным делам, утвер-
жденная циркуляром Народного комиссариата юстиции СССР от 06.01.1925 г. № 9
(далее – Инструкция)1, регулирующая одновременно восстановление уголовных и
гражданских дел, – в настоящее время мало кому известна. Несмотря на это, указан-
ная Инструкция действовала довольно длительное время и была признана утратив-
шей силу приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 24.12.2003 г.
№ 324 только в связи с принятием Гражданского процессуального кодекса РФ и
дополнением УПК РФ новой статьей 158.1. («Восстановление уголовных дел»).

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, введенный в действие постановле-
нием ВЦИК от 10.07.1923 г., не содержал нормы о восстановлении судебных произ-
водств.
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Как отмечает К.С. Юдельсон, эта инструкция мало применима к сложным услови-
ям военного времени, так как возникающих вопросов она в полном объеме не решает
[2, c. 94]. Например, согласно Инструкции, вопрос о восстановлении утраченного
производства разрешается тем же судом, в котором дело производилось, что не всегда
применимо в условиях военного времени, когда стороны выбыли с территории, вре-
менно занятой врагом, и находятся в ином населенном пункте.

Первое, что обращает на себя внимание в указанной Инструкции, – это одновре-
менное регулирование процедуры восстановления и гражданских, и уголовных дел,
что, естественно, влияет на сам порядок восстановления дел, предложенный в данном
документе.

В отличие от ныне действующего порядка, Инструкция предоставляет истцам пра-
во самостоятельного выбора – подать новый иск, либо «возобновить дело», а суду –
возможность на свое усмотрение по ходатайству ответчика все-таки «признать необ-
ходимым восстановить утраченное производство», если истцом взамен ходатайства о
восстановлении дела предъявлен новый иск (п. 2). Суд кассационной инстанции
также может по своему усмотрению в случае обжалования решения, «не вошедшего в
законную силу», признать необходимым восстановить производство по делу в необ-
ходимых ему пределах (п. 5 Инструкции).

В случае же если решение «вошло в законную силу», восстановление производства
осуществляется лишь в части восстановления решения, при этом вышестоящим ин-
станциям предоставляется право в особо исключительных случаях (без специальной
конкретизации) восстановить производство по делу, как в части, так и полностью.

Весьма интересна норма пункта 11 Инструкции, которая позволяет суду при недо-
статочности собранного материала и исчерпании всех средств к восстановлению «при-
бегнуть к повторному производству уже производившихся судебных… действий, по-
скольку это представляется необходимым для дальнейшего движения дела», в том
числе к судебному рассмотрению дела. При этом подача нового самостоятельного
иска не требуется. Действующий ГПК подобное не позволяет и предписывает судам в
подобных случаях производство по делу прекращать, а лицам, участвующим в деле,
предоставляет право предъявить иск в общем порядке (ч. 1 ст. 318 ГПК).

Инструкцией допускалось даже восстановить решение суда «по памяти» составом
суда, его вынесшим. При этом проект восстановленного решения «вносится в судеб-
ное заседание» с вызовом сторон, где проект или утверждается, или изменяется, или
отвергается.

Инструкция предусматривала уголовную ответственность за сообщение заведомо
ложных сведений по ст. 90 УК РСФСР («Заведомо ложное сообщение в письменном
заявлении государственному учреждению»). Как известно, действующий ГПК (ста-
тья 319) устанавливает, что при заведомо ложном заявлении судебные расходы, свя-
занные с возбуждением дела по заявлению о восстановлении утраченного судебного
производства, взыскиваются с заявителя.

Конечно, обстановка военного времени вызвала необходимость корректировки
порядка процедуры восстановления утраченного производства, в связи с чем
23.05.1942 г. совместным приказом № 35/175 Народного комиссариата юстиции СССР
и Генеральной прокуратуры СССР был разработан Порядок восстановления уголов-
ных и гражданских дел, по которым производство утрачено в связи с обстоятельства-
ми военного времени2, который до настоящего времени не отменен и не признан
утратившим силу (далее – Порядок).

Помимо данного приказа, вопрос о восстановлении утраченных производств отча-
сти регулировался Директивным письмом НКЮ СССР № АД-26 от 26.09.1941 г. и
Инструкцией НКЮ СССР от 22.04.1942 г. «О порядке выдачи дубликатов исполни-
тельных листов в случае утраты по обстоятельствам военного времени судебного или
исполнительного производства» [1, c. 95], которая, считаясь с условиями военного
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времени, сделала исключение из правил и позволила сторонам обращаться в суд с
вторичным иском теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.

Упомянутый выше Порядок предоставил суду право приостанавливать до окон-
чания войны нерассмотренные гражданские дела, производство по которым утраче-
но, если истцом не будут представлены необходимые доказательства своего иска
[1, c. 96].

К.С. Юдельсон видит в этом положительные аспекты и огромное значение для
истца, поскольку течение давностного срока по делам, приостановленным в связи с
утратой производства, начнется по окончании войны, что защищает право требования
от действия срока исковой давности.

При обжаловании судебного акта, не вступившего в законную силу, производство
по которому утрачено, суд при невозможности вынесения определения без восстанов-
ления дела выносит определение о приостановлении исполнения судебного решения
впредь до распоряжения суда. Производство по вступившим в законную силу судеб-
ным актам восстанавливается судом надзорной инстанции только в необходимых
случаях, а если восстановление производства по делу невозможно, суд выносит опре-
деление о приостановлении исполнения решения либо о прекращении дела, при этом
основания для принятия того или иного определения указанным Порядком не регла-
ментированы.

Исследуемый порядок рассмотрения дел о восстановлении утраченных производств
был закреплен в составе гражданского процессуального законодательства только с
принятием Гражданского процессуального кодекса РСФСР 1964 года3 в качестве При-
ложения № 2 «Восстановление утраченного судебного или исполнительного произ-
водства».

Нетрудно видеть, что приложение к ГПК РСФСР восприняло основные идеи
восстановления утерянных производств, заложенные в Инструкции Наркомюста, и
воспроизвело их практически в неизменном виде.

В отличие от действующих правил, Приложение № 2 к ГПК РСФСР допускает
восстановление утраченного производства не только по инициативе лиц, участвовав-
ших в деле, но и по инициативе самого суда, что являлось исключением из общего
правила, запрещающего суду возбуждать гражданские дела по своей инициативе.

Институт восстановления утраченного судебного производства был предложен в
составе ГПК РФ проектом ГПК 2000 года, который 25.12.2000 г. был внесен в
Государственную думу РФ Верховным Судом РФ и с учетом изменений [2, c. 793]
был размещен в подраздел IV ГПК в качестве отдельной категории дел особого про-
изводства [2, c. 713–715]. Мотивы, по которым разработчиками современного ГПК
было решено отнести дела о восстановлении утраченного судебного производства к
особому производству, неизвестны.

Как указывает К.С. Юдельсон, защита гражданских прав по судебным делам,
утраченным в связи с обстоятельствами военного времени, продолжает оставаться в
числе жгучих вопросов и после военного периода [1, c. 93].

Следует отметить, что материалы судебного производства могут быть утрачены
или уничтожены не только из-за военных действий, но и в силу различных «граж-
данских» причин, например, вследствие стихийных бедствий, пожара4, по причине
халатного и безответственного отношения сотрудников аппарата суда, вследствие по-
рой незаконных действий участников гражданского процесса или иных заинтересо-
ванных лиц в виде умышленного уничтожения документов, кражи гражданских дел,
уничтожения материалов при ознакомлении с ними и т. п.

В связи с этим рассматриваемые вопросы гражданского процесса актуальны и
имеют практическое значение в мирное время.

Как мы видим, обстоятельства военного времени внесли существенные корректи-
вы в мирную жизнь, в т. ч. в юридические отношения субъектов. Гражданский
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процесс военного времени столкнулся с новыми вызовами, но суды продолжали
рассматривать гражданские дела, обеспечивая тем самым состояние законности в стране,
воюющей с гитлеровской Германией.

Примечания

1 Документ опубликован не был, доступен в справочной правовой системе «Кон-
сультантПлюс».

2 Приказ опубликован: Законодательные и административно-правовые акты военного
времени с 22 марта 1942 г. по 1 мая 1943 г. М.: Юридическое издательство НКЮ СССР, 1943.

3 Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407.
4 См., например: постановление Президиума Ярославского областного суда от 17.04.2002 г.

№ 44-г-130 (доступно в СПС «КонсультантПлюс»); решение Тункинского районного суда
Республики Бурятия от 29.01.2010 г. (http://tunkinsky.bur.sudrf.ru/modules.php?name=docum_
sud&id=78) и др.
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УДК 343.163
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРАТУРЫ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Статья посвящена деятельности прокуратуры во время
Великой Отечественной войны. В ней рассматриваются воп-
росы, связанные с порядком организации деятельности про-
куроров, их полномочиями и процессом перестройки всех
правоохранительных органов на военный лад в связи с нача-
лом военных действий. Анализируются источники права во-
енных лет и немногочисленные документы времени Великой
Отечественной войны, литература различных авторов после-
военного периода, и определяются некоторые особенности,
присущие тому времени.

Ключевые слова: органы прокуратуры, перестройка всех
органов на военных лад, надзор, работа прокурора.

В годы Великой Отечественной войны деятельность органов прокуратуры была
подчинена общей задаче – победе советского народа над фашизмом. В суровые годы
Великой Отечественной войны органы прокуратуры, юстиции и суда работали ис-
ключительно в интересах обороны страны.

В соответствии с Постановлением ЦИК СНК СССР от 20 июня 1933 года о
создании Прокуратуры СССР [1] были закреплены полномочия прокуроров СССР,
в частности: надзор за соответствием постановлений и распоряжений отдельных ве-
домств Союза ССР и союзных республик и местных органов власти – Конституции
и постановлениям правительства Союза ССР; наблюдение за правильным и единооб-
разным применением законов судебными учреждениями союзных республик с пра-
вом истребования любого дела в любой стадии производства, опротестования приго-
воров и решений судов в вышестоящие судебные инстанции и приостановления их
исполнения; возбуждение уголовного преследования и поддержание обвинения во
всех судебных инстанциях на территории Союза ССР; общее руководство деятельно-
стью прокуратуры союзных республик.

  В Конституции 1936 года [2], действовавшей на протяжении всей Великой Оте-
чественной войны, было закреплено, что высший надзор за точным исполнением
законов всеми народными комиссариатами и подведомственными им учреждениями,
равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами СССР возлагается
на прокурора СССР.

В связи с началом Великой Отечественной войны Президиум Верховного Совета
СССР 22 июня 1941 года принял Указ [3], объявивший в стране военное положение.
В связи с этим количественно и качественно изменяются органы советской военной
прокуратуры, так как все государственные органы должны были перестроиться на
военный лад. Это должно было способствовать эффективному выполнению тех задач
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военного времени, которые были возложены на них военно-политическим руковод-
ством страны. В первые дни войны были приняты меры по приближению прокурор-
ских органов к частям, и от системы корпусных в качестве низшего звена пришлось
перейти к системе дивизионных прокуратур. Были созданы военные прокуратуры
фронтов, в частности, действовали военные прокуратуры фронтов противовоздушной
обороны, авиации дальнего действия, военные прокуратуры флотов в Военно-Мор-
ском флоте и другие. Все транспортные прокуратуры были преобразованы в военные.
В январе 1942 г. была организована Главная военная прокуратура железнодорожного
транспорта. 

Также с началом военных действий остро встал вопрос обеспечения кадрами про-
курорских органов, поскольку значительная часть прокуроров и следователей были
мобилизованы в действующую армию. В связи с этим органы прокуратуры пополня-
лись за счет выпускников юридических институтов и средних специальных образова-
тельных учреждений юридической направленности, а также за счет лиц, получивших
ранения на фронте и непригодных для службы. Такое положение приводило к воз-
никновению ряда трудностей при осуществлении прокурорами и следователями сво-
их обязанностей.

Главное содержание деятельности органов прокуратуры состояло в надзоре за ис-
полнением законов военного времени, направленных на охрану общественного по-
рядка, трудовой и государственной дисциплины, прав и законных интересов воен-
нослужащих и их семей, охрану социалистической собственности от преступных по-
сягательств. Прокуроры и следователи многое сделали в борьбе с детской беспризор-
ностью и безнадзорностью. Находясь на военном положении, прокуратура обеспечи-
вала четкое исполнение законов о поставке военной продукции, об оказании помощи
фронту и укреплении тыла.

В условиях войны работа военной прокуратуры была многообразной, однако с
организационной и функциональной точки зрения она по-прежнему укладывалась в
две основные формы: общий надзор за законностью в армии и уголовное преследова-
ние преступлений. В области надзора работа советской прокуратуры напрямую зави-
села от политики, проводимой внутри страны, то есть перед прокурорско-следствен-
ными и судебными органами ставилась задача усиления мер уголовного преследова-
ния лиц, виновных в совершении преступлений, и снижения количества оправда-
тельных приговоров.

В годы войны надзорная деятельность военных прокуроров носила разносторон-
ний характер. Им приходилось вникать буквально во все стороны жизни армии.
В поле зрения прокурорского надзора находились такие важные вопросы, как подвоз
продовольствия и боеприпасов, эвакуация раненых и организация питания солдат на
передовой линии и на отдыхе, обмундирование солдат и воинская дисциплина; рабо-
та госпиталей и обеспечение льгот семьям военнослужащих; охрана военного имуще-
ства и возврат промышленности пустой тары, использование боевой техники и воин-
ского транспорта и т. д. Можно без преувеличения сказать, что не было ни одного
участка жизни и деятельности армии на фронте и в тылу, куда бы ни проникал
зоркий глаз военного прокурора. Особенности были в работе органов прокуратуры по
надзору за местами лишения свободы. С началом войны некоторые категории заклю-
ченных по отдельным Указам Президиума Верховного Совета СССР и Постановле-
ниям ГКО подлежали освобождению, часть из них отправлялась на фронт, отличив-
шиеся на фронте после окончания военных действий освобождались от уголовной
ответственности. Основным направлением в надзорной работе являлся контроль за
теми отраслями производства и строительства, на которых использовался труд заклю-
ченных. Это позволило на всем протяжении войны обеспечить бесперебойное и сво-
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евременное снабжение армии необходимым оборудованием, военной техникой, бое-
припасами, продовольствием, средствами связи, а также поднять промышленность и
сельское хозяйство за годы войны на более высокий уровень.

Важное место в годы войны в работе военных прокуратур занимала правовая
пропаганда. Под руководством политических органов военные прокуроры разъясняли
военнослужащим действующие законы. Такие темы, как «Защита Отечества – свя-
щенный долг каждого советского воина», «Дисциплинированность и бдительность –
сильное оружие в борьбе с врагом» и другие, находились в центре разъяснительной
работы военных прокуроров.

Особенно сложна и трудна была работа прокурора и следователя в военных усло-
виях. Для того чтобы допросить свидетеля, приходилось не идти, а ползти на пере-
дний край под обстрелом артиллерии, минометов или пулеметов. Отложить до завтра
допрос невозможно. Завтра свидетель – а его показания чрезвычайно важны для дела –
может быть убит или тяжело ранен и отправлен в тыловой госпиталь. На фронте
приходилось допрашивать свидетелей непосредственно в траншее, блиндаже при мер-
цающем светильнике из гильзы. Протоколы допросов нередко приходилось писать
карандашом, сидя на первом попавшемся предмете или прямо на земле. Разумеется,
о большой культуре оформления дел говорить не приходилось. Да и бумаги не хвата-
ло. Поэтому иногда для обложек дел приходилось использовать газеты.

В результате работы военной прокуратуры в годы войны предупреждались или
исправлялись нарушения закона, дисциплины и порядка.

Роль Прокуратуры СССР с началом Великой Отечественной войны выросла в
значительной степени. Это было обусловлено тем, что прокуратура, являясь главным
надзорным органом государства, была призвана обеспечить выполнение тех жизнен-
но важных задач, которые возникли в связи с переводом всей страны на военное
положение.
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Ленд-лиз является программой, по которой во время Второй мировой войны осу-
ществлялась поставка в страны Антигитлеровской коалиции техники, оружия, про-
дуктов питания, сырья и т. п. Данная государственная программа и ее роль в эконо-
мике СССР является темой многочисленных исследований, которые часто диамет-
рально противоположно оценивают ленд-лиз. Охарактеризуем данную программу с
правовой точки зрения.

Правовой основой для программы ленд-лиза является Закон о ленд-лизе от 11 марта
1941 г. [1]. Он позволял президенту давать обязательные для исполнения указания
руководителям министерств и ведомств о производстве оборонного материала и его
отчуждении в любой форме. Оборонным материалом в данном законе считались:

1) любой вид оружия, боеприпасов, самолет, судно или корабль;
2) любой вид оборудования, сооружения, инструмент, материал или вид припасов,

необходимых для производства, изготовления, обработки, ремонта, обслуживания или
эксплуатации любого из материалов, упомянутых в настоящем подразделе;

3) любой составляющий узел, деталь или вспомогательное оборудование, предназ-
наченное для материала, описанного в настоящем подразделе;

4) любой сельскохозяйственный, промышленный или иной товар либо предмет,
предназначенный для обороны.

Также предметом передачи является «оборонная информация» – любой план, описа-
ние, проект, образец или информацию, относящуюся к любому «оборонному материалу».

Между СССР и США 11 июня 1942 г. было заключено Соглашение о принципах,
применимых к взаимной помощи и ведении войны против агрессии (далее – Согла-
шение) [2, с. 280–284]. Первая и вторая статьи данного нормативно-правового акта
предусматривают взаимное снабжение материалами, обслуживанием и иными услуга-
ми, которые могут быть предоставлены. Данные общественные отношения можно
отнести к современному договору поставки, которому посвящен параграф 3 гл. 30
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [3]. При этом существует ряд отличий,
который не позволяет отнести соглашение по ленд-лизу к данному договору из ГК
РФ. Поставка предполагает, что имущество, перешедшее таким способом, становится
собственностью покупателя. Однако в Соглашении в ст. 5 указано, что Советский
Союз должен вернуть оборонные материалы, полученные из США, которые не унич-
тожены, утрачены или потреблены и которые пригодны для обороны или иным
образом могут быть использованы США. Данное положение свойственно договору
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аренды. Но договор аренды предусматривает обязанность арендатора возвратить иму-
щество в том виде, в котором оно было передано ему арендодателем – ст. 622 ГК РФ.
Также существенное ухудшение имущества является одним из оснований досрочного
расторжения договора со стороны арендатора. Соглашение фактически не устанавли-
вает никакой ответственности СССР перед США за выбытие поставленной техники.
Этот факт можно объяснить тем, что часть оборонных материалов составляла военная
техника. Она должна была использоваться в военных действиях, и логично будет
предположить наличие определенного процента потерь. Также стоит сказать, что пред-
метом аренды являются непотребляемые вещи, то есть те, которые в процессе своего
использования не теряют своих полезных свойств. Но ленд-лиз предусматривал также
поставку в Советский Союз продовольствия, которое является потребляемой вещью.

Еще один интересный момент связан с правом, которое возникает у приобрета-
теля – Советского Союза – на вещи, поставленные по ленд-лизу. Кроме ограниче-
ния по времени, которое выражено в пребывании в состоянии чрезвычайного поло-
жения, ограничения также касаются возможности распоряжаться поставленными обо-
ронными материалами и информацией. Раздел 4 предусматривает, что все контракты,
заключенные во исполнение программы ленд-лиза, должны содержать положение, по
которому «покупатель» не вправе передавать право на собственность, владение обо-
ронным материалом или информацией в виде дара, по сделке купли-продажи или
иным образом отчуждать кому-либо, не относящемуся к государству-покупателю, без
согласия президента США. В Соглашении между СССР и США данное положение
закреплено в ст. 3. Данное положение также сближает ленд-лиз с арендой. При
аренде тоже предусмотрено положение, которое позволяет сдавать арендатору имуще-
ство в аренду третьему лицу. Данные общественные отношения называются субарен-
дой, и они требуют согласия арендодателя.

Еще одно положение Соглашения ленд-лиза касается его оплаты. В данном случае
сроки оплаты являются неопределенными. Они ставятся в прямую зависимость с уже
упомянутым остоянием чрезвычайного положения. Также при подсчете суммы опла-
ты учитываются поставки, которые были совершены Советским Союзом в США.
Однако соглашение об оплате было подписано только в 1972 г. [4]. В нем закреплены
положения относительно оборонных материалов, которые были поставлены по ленд-
лизу и обратному ленд-лизу в СССР и США соответственно. В статье 3 части а
прописано: «Правительство Союза Советских Социалистических Республик настоя-
щим приобретает, и будет считаться, что оно приобрело на дату 20 сентября 1945 года
права собственности и все иные права и интересы, какие Правительство Соединен-
ных Штатов Америки могло бы иметь на все ленд-лизовские материалы, переданные
Правительством Соединенных Штатов Америки Правительству Союза Советских
Социалистических Республик, включая любой предмет». Часть б этой же статьи уста-
навливает такие же правила в отношении США.

Анализ норм, относящихся к аренде и к поставке, позволяет нам говорить, что
ленд-лиз нельзя отнести ни к одному из этих договоров. Данная экономическая
программа предусматривает поставку потребляемых вещей, а также информации, ко-
торые в процессе использования могут быть утрачены частично или полностью. По-
ставка осуществлялась арктическими конвоями, воздушным путем Аляска–Сибирь
(Алсиб) а также сухопутным путем через Иран. Это можно назвать поставкой в
смысле ГК РФ. Однако Советский Союз имел ограниченное право на материалы,
передаваемые по ленд-лизу. Их нельзя было передать, подарить или отчуждать иным
образом без согласия США. Также предметы, которые не были утеряны и которые
могли использоваться, должны быть возвращены в США. Здесь есть сходство с арен-
дой. Однако заключенное в 1972 г. соглашение убрало это сходство, т. к. страны
получали право собственности на имущество, поставленное по программам ленд-лиза.
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ГК РФ напрямую не регулирует поставки по ленд-лизу. Но сочетание в нем норм,
поставки и аренды, а также наличие специфических черт позволяет сказать, что дан-
ный договор является смешанным. Возможность заключения данного договора пре-
дусмотрена ч. 3 ст. 421 ГК РФ. Она дает понятие такого договора. Смешанным
является договор, который содержит в себе элементы различных договоров, предус-
мотренных ГК РФ или иными правовыми актами. Особенность данного договора
заключается в том, что его регулирование будет осуществляться в соответствующих
частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре.

Применительно к ленд-лизу с изъятиями будут применяться нормы, которые ре-
гулируют отношения по поставке и по аренде. Поставкой будут регулироваться отно-
шения по доставке товара и его приемке. Нормы аренды связаны с временным владе-
нием оборонным материалом, его возможной «субарендой», а также возвратом после
истечения определенного срока (чрезвычайное положение).
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Статья посвящена чрезвычайным правовым режимам в годы
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Начало Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. выделило новые задачи во
всех сферах деятельности страны. В ряде регионов государства чрезвычайная обста-
новка, которая была вызвана началом боевых действий и резкими изменениями опе-
ративной обстановки на фронтах, потребовала установления в них соответствующих
правовых режимов, а также преобразования в структуре органов государственного и
военного управления.

В сложившихся условиях особое значение приобретал правовой опыт по реформи-
рованию базы законодательства, которая установила чрезвычайные меры по охране
общественного порядка и государственной безопасности в новых условиях военного
времени. Однако в СССР имеющийся правовой опыт по разработке нормативных
актов для применения в чрезвычайных условиях был использован не полностью.
Поэтому значительные проблемы в советском законодательстве, не отвечавшем
предвоенным реалиям, пришлось устранять в ходе войны при огромном дефиците
времени.

Начало Великой Отечественной войны потребовало изменений  в структуре орга-
нов государственного управления и создания новых организационно-правовых форм
их деятельности.

С первых дней войны военным властям были переданы полномочия органов госу-
дарственной власти в области обороны, обеспечения общественного порядка и госу-
дарственной безопасности на обширной территории страны, объявленной указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 22 июня 19941 года на военном положении [1].

Реализуя свои полномочия, военные власти имели право в пределах своей компе-
тенции издавать обязательные для всего населения постановления и в администра-
тивном порядке устанавливать за их неисполнение наказания. За неподчинение рас-
поряжениям и приказам военных властей виновные подлежали уголовной ответ-
ственности по законам военного времени.

Примером расширения полномочий военных властей в местностях, объявленных
на военном положении, может служить тот факт, что уже в первые годы войны в
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Москве и Ленинграде начальниками гарнизонов были изданы приказы, направлен-
ные на обеспечение общественного порядка и государственной безопасности. Эти
нормативно-правовые акты запрещали движение транспорта и лиц без специальных
пропусков с 24 часов до 4 часов утра, въезд в город лиц, не зарегистрированных в
нем, за исключением командированных по распоряжению наркоматов и ведомств
(в Ленинграде не только въезд, но и выезд); определяли порядок работы предприятий
торговли, учреждений и культуры и т. д. Характерными чертами правового режима
военного положения, сложившегося в СССР в годы Великой Отечественной войны,
стали:

1) передача в руки военных властей государственных полномочий чрезвычайного
характера;

2) существенное расширение компетенции органов военной юстиции;
3) ограничение прав и свобод населения страны;
4) возложение дополнительных обязанностей на государственные органы.
Оперативно-тактическая обстановка на фронтах определяла введение еще одного

чрезвычайного правового режима, тесно примыкавшего к военному положению, –
«осадного положения» [2]. Этот режим являлся разновидностью режима военного
положения и вводился постановлением Государственного Комитета обороны (ГКО) в
местностях, находившихся на военном положении, при возникновении непосред-
ственной угрозы захвата их противником.

На удалении до 50 км в глубину от первой линии законодательство военного
времени позволяло установить особый правой режим – тыл фронта. Организация и
осуществление этого режима возлагались на войска НКВД СССР по охране тыла
фронта. Исторические факты свидетельствуют о том, что в период стратегичес-
кой обороны в районах боевых действий применялся еще один режим, который
С.Г. Лысенков называет «режимом выжженной земли» [3]. При вынужденном отхо-
де советских войск требовалось уводить население и обязательно уничтожать все без
исключения населенные пункты, чтобы противник не смог их использовать.

Также стоит отметить, что во время Великой Отечественной войны существовали
дружины («Общества содействия органам милиции и уголовного розыска»), которые
оказывали содействие милиции в установлении данных режимов, использовались для
комплексного народного ополчения, такие как пожарные и санитарные дружины,
команды местной противовоздушной обороны.
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