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5Юдина Т.Ф.

УДК 342
Т.Ф. Юдина*

ПРАВОВАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА: МИРОВАЯ

ЮСТИЦИЯ

В статье рассматриваются особенности возникновения и развития мировых судов
Самарской губернии во второй половине XIX века, анализируются причины их
ликвидации в 1889 г.

Ключевые слова: мировой суд, Самарская губерния, участковые мировые суды,
почетные мировые суды, судебная реформа.

ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА,
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Отношение к судебной системе России
в дореформенный период очень четко вы-
ражено в сказаниях и пословицах русско-
го народа. Одна из них гласит: «с сильным
не борись, с богатым не судись», «от суда
отрежь полу и беги», о законе – «хочу по
нему сужу, хочу на нем сижу» и т. п. Тема
«бессудья» и бесправия характерна для оце-
нок деятельности суда и судей на протя-
жении довольно продолжительного време-
ни. «Тип судьи, праведно судящего и
пользующегося общим доверием, чужд не
только древней, но и новой России»1. Пре-
зрительное отношение к суду вполне уст-
раивало чиновников, не желавших при-
держиваться рамок законности. Эпоха пре-
образований 60–70-х гг. XIX века сопро-
вождалась переосмыслением политики са-
модержавия в различных сферах обществен-
ных отношений, в том числе и в области
судоустройства и судопроизводства. Судеб-
ные уставы 20 ноября 1864 года гаранти-
ровали судебную защиту личных и иму-
щественных прав граждан, вводили новые
принципы формирования местной юсти-

ции, основанной на независимости от мест-
ной администрации, гласности судопроиз-
водства, равенства всех перед судом.
Одним из демократических институ-

тов судебной реформы 1864 года явля-
ются мировые суды.
С созданием мирового суда появилась

возможность обращения к суду в тех ма-
ловажных делах, которые раньше обыч-
но совсем не доходили до правосудия;
примирительный характер разбиратель-
ства, простота и несложность производ-
ства как уголовных, так и гражданских
дел, освобождение производства от гер-
бовой бумаги и всяких пошлин – все
это, по мнению авторов Судебных уста-
вов, должно было сделать суд доступным
для населения. В апреле 1866 года нача-
лось осуществление судебной реформы
открытием в Москве и Петербурге но-
вых судебных округов, охвативших
10 губерний. К началу 70-х гг. XIX века
новые суды были открыты почти во всех
губерниях европейской части Российской
империи. 25 апреля 1869 года председа-
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ства и права, международного права Самарского национального исследовательского уни-
верситета имени академика С.П. Королева
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тель Самарской уездной управы
П.С. Крылов открыл мировой суд и в
Самаре. Самарским уездным земским со-
бранием было избрано 8 участковых и
18 почетных мировых судей. «В канди-
датах на должности в новых судах не было
недостатка.  Материальные соображения
не играли существенной роли: даже чи-
новники, занимавшие должности губер-
натора и вице-губернатора, добивались на-
значения»2. В ноябре 1869 г. Правительству-
ющим Сенатом в звании почетного ми-
рового судьи был утвержден местный гу-
бернатор Г.С. Аксаков. Мировые суды
были выборным институтом, предметом
гордости либеральной общественности.
И.В. Гессен с восторгом отзывался об
особом месте мирового суда в России»
«Благодаря принципу выборности, кото-
рый лежал в его основе… его можно было
сломать, но трудно было гнуть. И он не
имел той гибкости, которую обнаружи-
вала общая судебная организация»3. Ми-
ровые судьи избирались сроком на 3 года
уездным земским собранием из лиц, до-
стигших 25-летнего возраста, имеющих
образование не ниже среднего или стаж
работы не менее 3 лет, преимущественно
по  судебному ведомству, владеющих зем-
лей не менее 400 десятин или недвижи-
мым имуществом на сумму не ниже
15 тыс. руб, а в городах недвижимой соб-
ственностью, оцененной для взимания
налога от 3 до 6 тыс. руб. Уездным пред-
водителем дворянства по соглашению с
городским головой и местными мировы-
ми судьями составлялись списки лиц,
имеющих право быть избранными в ми-
ровые судьи. Земские собрания проверя-
ли соответствие претендента на звание ми-
рового судьи имущественному цензу.
Избранными на должность мировых

судей считались те, кто в уездном земс-
ком  собрании получил больше избира-
тельных голосов, чем неизбирательных
голосов. За недостатком таких лиц по
уезду выборы производились вторично в
губернском земском собрании. Для вы-
боров в мировые судьи лица, не отвеча-
ющего условиям ценза, требовалось еди-

ногласное решение земского собрания.
Председатель земского собрания объяв-
лял имена лиц, избранных как в участ-
ковые, так и почетные мировые судьи.
Вновь избранные приносили присягу и
допускались к выполнению своих обя-
занностей. Образовательный ценз преду-
сматривал наличие у кандидатов в миро-
вые судьи обязательного высшего или
среднего образования (в том числе и не-
юридического). Исключение делалось для
лиц, прослуживших не менее трех лет в
судебном ведомстве, «в таких должнос-
тях, при исправлении которых могли при-
обрести практические сведения в произ-
водстве судебных дел»4. Вопреки распро-
страненному в литературе мнению, что
большинство  мировых судей были вы-
пускниками гимназий, в Самарской гу-
бернии мировые судьи имели и военное,
и духовное образование. Иногда встре-
чаются выпускники Санкт-Петербургс-
кого и Казанского университетов, и толь-
ко 35 % из них имели юридическое об-
разование5. Сохранился и прежний  до-
реформенный социальный состав судей.
«Реформа ускорила приток новых деяте-
лей, преимущественно дворянского про-
исхождения, в корпус образованных слу-
жителей юстиции»6.  В Самарской, Ка-
занской и Симбирской губерниях из
87 судей 99 % относились к дворянско-
му сословию7. Н.П. Огарёв по этому по-
воду замечал: «Мировые суды – дворян-
ские… сколько бы мировые суды ни сто-
яли  выше правительственного суда ис-
правников, становых и управ благочи-
ния, но все же они – суды розни сосло-
вий»8. Причем в столицах – Москве и
Петербурге – мировая юстиция имела бо-
лее демократичный состав. Имуществен-
ный ценз, прежде всего земельный, пред-
полагал наличие земли не менее 400 де-
сятин. По мнению Государственного со-
вета, «главная цель ценза заключается в
том, чтобы возвысить звание мирового
судьи»9. Однако в губернии не всегда
можно было подобрать необходимое ко-
личество кандидатов в мировые судьи в
соответствии с требованиями закона, по-
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этому земские собрания получили право
избирать мировыми судьями и тех, кто
не отвечали установленным цензам, но
«приобрели общественное доверие и ува-
жение своими заслугами и полезною де-
ятельностью»10. Особенно остро «кадро-
вый голод» ощущался в сельской мест-
ности. Были случаи отказа от избрания
мировыми судьями, избрания уездными
земскими собраниями в участковые ми-
ровые судьи судебных следователей в Бу-
гурусланском и Бугульминском уездах,
хотя  статья 42 Учреждения судебных ус-
тановлений гласит, что «должность ми-
рового судьи… не может быть соединя-
ема с другою должностью по государ-
ственной или общественной службе». Там
же, в этих уездах, земские собрания при-
няли решение о сокращении участков ми-
ровых судей. В Самарском уезде в мо-
мент проведения судебной реформы было
введено восемь участковых судей, в том
числе три участка располагалось в городе
Самаре. Газета «Самарские губернские ве-
домости» отмечала необходимость увели-
чения количества мировых судей до пяти,
так как «мировые судьи городских учас-
тков буквально завалены делами, кото-
рые при настоящем составе приходятся
на каждого из них от восьми до десяти в
день»11. Правительствующий Сенат утвер-
дил эти изменения и разрешил земским
собраниям пересматривать распределение
участков в уезде. Таким образом, уже в
первые годы введения мировых судов
некоторые положения Судебных уставов
на практике подверглись некоторым из-
менениям, которые, однако, все же не на-
рушали важнейший принцип реформы –
принцип выборности. В области сравни-
тельно меньше важных дел, которые были
переданы мировому суду, по определе-
нию одного из современников, не было
раньше не только тени правосудия, но
даже понятия о возможности правосудия.
Значительная часть этих дел находилась
в руках полиции; «народ боялся ее и из-
бегал настолько, что по ревизиям книги
для записи разбирательств даже в поли-
цейских участках столиц неизменно ока-

зывались неизменно чистыми, а самое
разбирательство, когда оно происходило,
давало картины взяток, грубой брани,
произвольных арестов, побоев, – словом,
всего чего угодно, кроме правосудия»12.
Введение мирового суда и его деятель-
ность быстро изменило отношение наро-
да к суду. Мировой суд в глазах народа
стал чрезвычайно популярен. Основная
задача, поставленная Судебными устава-
ми 20 ноября 1864 года перед мировыми
судами, – примирение сторон, так как к
их подсудности относились гражданские
дела с ценой иска не более 500 рублей и
уголовные, предполагавшие наказание
не выше 1 года лишения свободы. Од-
нако число рассмотренных дел, закон-
чившихся примирением сторон, как
правило, было незначительным. Так, на
мировом съезде Симбирского округа с
1871 по 1878 год таких дел было всего
3,36 % (108 дел)13. Такая картина на-
блюдалась во многих мировых судах
страны. Деятельность новых судов вы-
зывала доверие у населения. Мировые
суды рассматривали дела, которые ра-
нее оставались вне поля зрения поли-
ции и судов. В мировые суды пошли с
жалобами на мелкие кражи и мошен-
ничество, притеснения и обиды, кото-
рые, как правило, ранее не рассматри-
вались ни судами , ни полицией .
В среднем на одного мирового участко-
вого судью приходилось 430 дел в год14.
Население получило процессуальные га-
рантии защиты своих гражданских прав
независимо от сословной принадлежно-
сти, что предусматривалось «Уставом
гражданского судопроизводства». В со-
ответствии с ним граждане могли за-
щищать и отстаивать свои права в ми-
ровом суде. Подсудности мировых су-
дей подлежали иски по обязательствам,
права на движимое и недвижимое иму-
щество, иски о восстановлении нару-
шенного или утраченного имущества
и т. д. Рассмотрению мировых судов
подлежали и полицейские проступки,
что являлось важным шагом на пути к
законности. Мировые суды, основанные
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на принципах выборности, независимо-
сти,  несменяемости судей,  сталкива-
лись в своей деятельности со сложив-
шимся бюрократическим аппаратом,
имевшим прочную экономическую ос-
нову, наделенными большими полно-
мочиями и властными функциями. По-
этому столкновение новых судов с го-
сударственными и полицейскими орга-
нами было неизбежным. Полиция иног-
да требовала наказания для лиц, кото-
рые не выполняли ее незаконные тре-
бования. Так, типичным стало дело по
обвинению полицией содержателя пи-
тейного заведения, который не выпол-
нил  один не основанный ни на каких
правилах приказ обер-полицмейстера.
Мировой судья отказался признать от-
ветчика виновным, чем вызвал негатив-
ную реакцию руководства полиции15.
В соответствии с «Уставом гражданско-
го судопроизводства» на полицию воз-
лагалась обязанность исполнения реше-
ний мировых судей. Правовая модер-
низация судебной системы, если гово-
рить о местных судах, совершенно не
затронула системы волостных судов,
созданных по крестьянской реформе
1861 года. Волостные суды избирались
на сельских сходах, их подсудность ог-
раничивалась рассмотрением «споров и
тяжбы  между крестьянами, так и дел
по маловажным их проступкам». Воло-
стные суды находились под контролем
волостных старшин, отличались низким
уровнем образования, «пьянством и бе-
зобразием всякого рода». Сенатская ре-
визия, проведенная в начале 1880 г.
в ряде губерний, в том числе и в Са-
марской, показала «неудовлетворитель-
ное состояние правосудия в волостных
судах, в особенности по делам граждан-
ским, требуя установления для них
апелляционной инстанции. Единствен-
ным компетентным для сего учрежде-
нием является мировой суд»16. «Миро-
вой суд представляется единственным
светлым пятном на тусклом фоне про-
винциальной жизни»17, – отмечал

И.В. Гессен. Нужна была единая систе-
ма местных судов. Однако мировая юс-
тиция в XIX веке просуществовала менее
четверти века. Законом 12 июля 1989 г.
были введены должности земских уча-
стковых начальников, которым были
переданы функции мировых судов, ми-
ровая юстиция была упразднена, были
введены судебно-административные ус-
тановления, соединившие в одном лице
судебную и административную власть.
Введение института земских участковых
начальников означало отказ от основного
принципа судебной реформы 1864 года –
принципа отделения суда от администра-
ции. Не только политические мотивы
привели к ликвидации мировых судов.
Были и причины иного свойства. Миро-
вые суды губернии функционировали в
достаточно сложных условиях особенно
в сельской местности. Многонациональ-
ный состав населения губернии, где рус-
ские составляли только  68,4 % населе-
ния, затруднял для мировых судей от-
правление правосудия в национальных
районах, где население, как правило, не
знало русского языка. Большая разбро-
санность населенных пунктов при недо-
статке судей приводила к увеличению
территории участков, что затрудняло ра-
боту мировых судов. На местах и, в час-
тности, в Самарской губернии из-за не-
хватки кандидатов в мировые судьи на-
рушались цензовые требования, закреп-
ленные в Учреждении судебных установ-
лений. Отсутствие юридической квали-
фикации мировых судей замедляло в це-
лом сам процесс судопроизводства. Еже-
годно 12–15 % нерешенных дел перехо-
дило на следующий год. Все эти факто-
ры наряду и с изменением внутриполи-
тического курса администрации Алек-
сандра III обусловили упразднение ми-
ровой юстиции. Однако в результате
правового обновления всей судебной си-
стемы Самарской губернии и создания
мировой юстиции был создан юриди-
ческий механизм защиты прав и свобод
населения в суде.
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В статье рассмотрены специфика возникновения и основные этапы развития за-
конодательства о защите конкуренции во Франции. Автором выявлено влияние со-
циально-экономических и политических аспектов на формирование антимонополь-
ной политики. Франция, являясь государством-участницей Евросоюза, подчиняется
нормам наднационального законодательства, анализу которого в статье уделено осо-
бое внимание. Автор делает вывод об усилении влияния права Евросоюза на нацио-
нальное право Франции, в том числе и в сфере защиты конкуренции.
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Специфика правового регулирования
защиты конкуренции во многом опреде-
ляется экономическими, социальными и
политическими условиями формирования
рынка. Конкуренция возникает исклю-
чительно в условиях рыночной экономи-
ки. При этом рынок, развиваясь как эко-
номический институт, определяет особен-
ности развития законодательства о защи-
те конкуренции.
Европейский рынок формировался

системно, основываясь на традициях фе-
одально-сословного и цехового хозяйство-
вания, определив тем самым специфику
антимонопольного регулирования в стра-
нах Европы. Экономические предпосыл-
ки возникновения рынка, как основы
существо-вания конкурентной среды, оп-
ределили особенности правового регули-
рования защиты конкуренции во Фран-
ции.
Усиление процессов глобализации как

в экономической, так и в правовой сфе-
ре, а также возрастание роли наднацио-
нального регулирования диктуют необ-
ходимость установления баланса между

нормами национального права и права
наднациональных образований. Франция,
являясь членом Евросоюза, представляет
интерес в качестве объекта исследования
с точки зрения специфики развития фран-
цузской системы правового регулирова-
ния защиты конкуренции. Франция –
одна из первых стран Европы, где нача-
лось формирование антимонопольного ре-
гулирования на государственном уровне.
Исторически сложилось так, что во фран-
цузском праве нормы, предназначенные
для борьбы с недобросовестной конку-
ренцией и устанавливающие общий за-
прет данного деяния, не получили зако-
нодательного закрепления в отдельном
нормативном акте. Как отмечает К.Ю. -
Тотьев, из этого вытекают два важных
следствия, во многом определяющих спе-
цифику французского права:

1) пресечение недобросовестной кон-
куренции опирается на общие юридиче-
ские положения;

2) при применении ответственности за
недобросовестную конкуренцию ключе-
вая роль отводится судебной практике1.
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Основными нормативными актами в
области защиты конкуренции на первом
этапе являлись Закон от 2–17 марта
1791 г. (Декрет Алларда), провозгласив-
ший принцип свободы торговли и пред-
принимательства, и ст. 419 Уголовного
кодекса Франции, запрещавшая объеди-
нения, направленные на подрыв нормаль-
ного действия закона спроса и предложе-
ния. В праве Франции огромную роль в
регулировании конкурентной сферы иг-
рает Французский гражданский кодекс
1804 г. Однако Гражданский кодекс не
содержит специальных норм, регулирую-
щих защиту конкуренции. При пресече-
нии недобросовестной конкуренции фран-
цузские суды опираются на общие пра-
вовые нормы, закрепленные в ст. 1382 и
ст. 1383 Французского гражданского ко-
декса. Эти нормы не рассчитаны исклю-
чительно на борьбу с недобросовестной
конкуренцией и по своей сути представ-
ляют общие нормы о деликтной ответ-
ственности. Обосновывая целесообразность
применения таких норм к отношениям по
защите конкуренции, К.Ю. Тотьев ука-
зывает, что логическим и юридическим
обоснованием применения ст. 1382 и
ст. 1383 ГК Франции для пресечения не-
добросовестной конкуренции служит их
общий (универсальный) характер и, сле-
довательно, возможность применения дан-
ных положений к различным специаль-
ным формам деликтов и квази-деликтов2.
Специфика развития антимонополь-

ного законодательства во многом опре-
деляется экономическими и политиче-
скими реалиями, свойственными тому
или иному периоду исторического раз-
вития государства. Так, после Второй
мировой войны подорванная экономика
Франции требовала восстановления, что
вызвало необходимость проведения по-
литики протекционизма. В послевоенный
период Франция, в отличие от большин-
ства западноевропейских стран, отказы-
вается от отмены регулирующих мер, до-
статочно долго сохраняя приверженность
политике государственного вмешатель-
ства в экономику.

В законотворческой практике Фран-
ции можно выделить ряд нормативных
актов, которые ограничивали конкурен-
цию, затрудняя иногда доступ определен-
ных категорий конкурентов на рынок.
Так, в 1945 г. был принят Ордонанс
№ 45-1483 от 30 июня «О ценах»3, важ-
нейшей целью которого была регламен-
тация цен. Несколько позже был принят
Ордонанс № 45-1484 «Об установлении,
преследовании и пресечении правонару-
шений в сфере хозяйственного законода-
тельства»4. Спустя почти три десятилетия,
27 декабря 1973 г., был принят Закон
№ 73-1193 «Об ориентации торговли и
ремесленничества»5. Ключевой целью на-
званных нормативно-правовых актов
было обеспечение правовой базы для эф-
фективного восстановления производства
и создание экономически стабильного
рынка, что является необходимым усло-
вием развития конкуренции.
Однако не все принятые в послевоен-

ный период нормативные акты тормози-
ли развитие конкуренции. Так, напри-
мер, Декрет от 9 августа 1953 г.6 преду-
сматривает наложение штрафа за установ-
ление картельных цен на товары или от-
каз от их продажи. Кроме того, именно
этим Декретом была основана Техниче-
ская комиссия по соглашениям, которая
стала первым специализированным орга-
ном по контролю антиконкурентных дей-
ствий на рынке. Таким образом, фран-
цузская система мер антимонопольного
регулирования строилась на соблюдении
баланса ограничительного воздействия,
с одной стороны, и стимулирования кон-
куренции – с другой.
Существенные изменения в сфере ев-

ропейского законодательства и законода-
тельства о защите конкуренции начина-
ют происходить с возникновением Евро-
союза. В рамках ЕС государства-участ-
ники проводят единую экономическую
политику, что подразумевает также еди-
ную систему антимонопольного регули-
рования. Основополагающие антимоно-
польные нормы содержатся в договорах
об учреждении Европейского объедине-
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Франция, являясь членом Евросоюза,
не могла остаться в стороне от интегра-
ционных процессов, развернувшихся на
всем европейском пространстве. Форми-
рование права ЕС оказало влияние и на
развитие национального права Франции
в сфере защиты конкуренции. Под влия-
нием Договора об учреждении ЕЭС 1957 г.
был принят Закон от 2 июля 1963 г., вво-
дящий запрет на злоупотребление доми-
нирующим положением. В развитие по-
ложений Договора об учреждении ЕЭС,
а именно: ст. 85 и ст. 86 Договора был
принят Ордонанс № 67-835 от 28 сен-
тября 1967 г.8, который расширил уже
имеющиеся методы борьбы с картелями
и злоупотреблением доминирующим по-
ложением на рынке.
Принятие Закона № 77-806 от 19 ав-

густа 1977 г. «О контроле за хозяйствен-
ной концентрацией и пресечении неза-
конных соглашений и злоупотреблений
доминирующим положением»9 положи-
ло начало серьезной  трансформации ан-
тимонопольного законодательства Фран-
ции. В частности, этот закон предусмат-
ривал создание Комиссии по вопросам
конкуренции, заменившей собой Техни-
ческую комиссию по соглашениям. Но-
вая Комиссия наделялась весьма широ-
кими полномочиями в сфере защиты
конкуренции. Кроме того, Закон 1977 г.
ужесточил санкции за создание запре-
щенных картелей и злоупотребление до-
минирующим положением, а также впер-
вые во французском законодательстве
установил контроль за концентрацией
производства.

Однако, несмотря на успехи, достиг-
нутые в реформировании французского
антимонопольного законодательства, во
Франции все еще сохранялось государ-
ственное регулирование ценообразования,
и антимонопольное законодательство ос-
тавалось разобщенной правовой сферой
как результат реформ, служивших про-
тиворечивым интересам.
Новая экономическая политика Фран-

ции, направленная на ослабление вмеша-
тельства государства в экономику, при-
шедшая в середине 80-х гг., повлекла за
собой необходимость внесения изменений
в антимонопольное законодательство.
В первую очередь, возникла необходи-
мость в ослаблении механизма контроля
цен, в связи с чем был принят Ордонанс
№ 86-1243 от 1 декабря 1986 г. «О сво-
боде цен и конкуренции»10, а также Дек-
рет № 86-1309 от 29 декабря 1986 г.11, оп-
ределяющий условия применения Ордо-
нанса № 86-1243. Прежде всего, новый
Ордонанс отменял уже существовавший
Ордонанс № 45-1483 от 30 июня 1945 г.,
тем самым реализуя на практике провоз-
глашенный в ст. 1 нового Ордонанса
принцип свободы цен. Однако из этого
принципа были сделаны исключения.
Была оставлена возможность регулировать
цены путем издания Государственным
советом после консультации с Советом
по вопросам конкуренции специальных
декретов, устанавливающих фиксирован-
ные цены в отдельных секторах или сфе-
рах экономики. Подобные декреты были
впоследствии изданы в сфере энергети-
ки, газовой и фармацевтической отрас-
лях. Кроме того, Ордонанс предусматри-
вает возможность государства устанавли-
вать фиксированные цены по необходи-
мости – вводить временные меры против
чрезмерного повышения цен в кризис-
ных ситуациях. Помимо всех названных
исключений, положения Ордонанса не
применяются к ценам на товары и услу-
ги, на которые не распространял свое дей-
ствие Ордонанс 1945 г.
Согласно ст. 53 Ордонанса его поло-

жения применяются ко всем видам дея-

ния угля и стали (ЕОУС) (ст. 60–66)
и Европейского экономического сообще-
ства (ЕЭС) (ст. 85–90), в преамбуле ко-
торого отмечается необходимость гаран-
тировать добросовестность конкуренции.
Кроме этого, со временем в законодатель-
стве Евросоюза возникает значительный
массив источников, носящих производ-
ный (вторичное законодательство) харак-
тер, а именно: административные и су-
дебные акты, принятые Советом ЕС, Ко-
миссией ЕС (КЭС) и Судом ЕС7.
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тельности по производству, распростра-
нению и обслуживанию, включая те, ко-
торые относятся к субъектам публичного
права, т. е. государственным учреждени-
ям и организациям. Организации, кото-
рые не подпадают под действие Ордо-
нанса, относятся к полностью управляе-
мым секторам экономики. Понятие «пол-
ностью управляемый сектор экономики»
было введено еще Технической комисси-
ей по соглашениям и используется в на-
стоящее время. К ним относятся секто-
ры, регулируемые государством и не
включенные в свободные конкурентные
отношения. Кроме того, соответствующий
государственный орган должен осуществ-
лять контроль за их деятельностью12.
Поскольку Франция входит в состав

Евросоюза, правовое регулирование за-
щиты конкуренции во Франции ослож-
няется тем, что регулирование защиты
конкуренции осуществляется не только
на национальном уровне, но и на уровне
права Евросоюза. Проблема приведения
механизмов антимонопольного регулиро-
вания на территории всего Евросоюза к
единообразию затрагивает и сферу фран-
цузской антимонопольной практики. По-
пытки унифицировать законодательство
о защите конкуренции в государствах-уча-
стниках Евросоюза предпринимались нео-
днократно, однако большинство из них
не увенчались успехом.
Наиболее значимым событием в раз-

витии антимонопольного законодательства
Евросоюза стала разработка и принятие
Директивы Европарламента и Совета Ев-
ропы 2005/29/ЕС против недобросовест-
ной коммерческой деятельности, которая
вступила в силу и действует с 2006 года,
в том числе и на территории Франции как
страны-участницы Евросоюза. Указанная
Директива достаточно полно и много-
аспектно регламентирует защиту конку-
ренции, содержит общие положения по ре-
гулированию конкурентной сферы, а так-
же, что немаловажно, приводит перечень
действий, признаваемых недобросовестной
конкуренцией, позволяя, тем самым, су-
дам различных европейских государств

выработать единообразные подходы к ре-
шению антимонопольных споров13.
В заключение отметим, что усилива-

ющие интеграционные процессы и рас-
ширяющиеся связи России с зарубежны-
ми странами в сфере экономики, порож-
дают необходимость взаимодействия в том
числе и по вопросам защиты конкурен-
ции. При этом разность систем антимо-
нопольного регулирования зачастую при-
водит к возникновению множества прак-
тических проблем при реализации норм
о защите конкуренции на транснациональ-
ном уровне. Немаловажной представля-
ется координация деятельности Российс-
кой Федерации и европейского сообще-
ства в области правовой защиты конку-
ренции и, прежде всего, выработка еди-
нообразных подходов регулирования ан-
тимонопольной практики.
В связи с этим анализ законодатель-

ства Франции представляет особый инте-
рес. Эффективная система защиты конку-
ренции на товарном рынке во Франции
начала складываться достаточно давно и
уже прошла длительный путь развития и
совершенствования. При этом очевидна
близость подходов двух стран к антимоно-
польному регулированию. Так, в России,
как и во Франции, усилен публичный ас-
пект правового регулирования в антимо-
нопольной сфере, приоритет отдается за-
щите общих интересов, в частности, инте-
ресов потребителя, не ограничиваясь лишь
отношениями между конкурентами. В свя-
зи с этим использование опыта французс-
кого антимонопольного регулирования
может быть полезным для совершенство-
вания российского законодательства о за-
щите конкуренции.
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Настоящая статья – о временных пределах уголовного судопроизводства, в которых
может быть заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Особое внимание
уделено квалификации преступления как фактору, непосредственно влияющему на
перспективы сотрудничества для подозреваемого (обвиняемого) и на момент его
заключения. Целью исследования стало выявление взаимосвязи между степенью
точности квалификации преступления на той или иной стадии уголовного процесса
и гарантированностью соблюдения законных интересов сотрудничающего лица.
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квалификация преступления, стадия уголовного процесса, предъявление обвинения,
назначение наказания.

Определение момента заключения до-
судебного соглашения о сотрудничестве
является очень важным решением и для
подозреваемого (обвиняемого) как ини-
циатора данного процесса, и для проку-
рора, который является непосредствен-
ным субъектом заключения такого со-
глашения со стороны обвинения, и, по
сути, на нем лежит ответственность за
дальнейший ход исполнения соглашения.
Цель, преследуемая подозреваемым (об-
виняемым) при заключении соглашения
о сотрудничестве, в нормах гл. 40.1 УПК
РФ прямо не указана. В целом лица, при-
влекаемые к уголовной ответственности,
при осуществлении права на защиту все-
гда преследуют цель избежать осужде-
ния и уголовного наказания либо свести
его к минимуму любыми средствами и
способами. Применяя указанный ориен-

тир к конкретной компромиссной про-
цедуре, можно сформулировать следу-
ющую ее цель: получить минимально воз-
можное наказание (наиболее мягкий его
вид) в обмен на предоставление правоох-
ранительным органам значимой инфор-
мации для осуществления уголовного
преследования лиц, виновных в совер-
шении преступлений. Иными словами,
при заключении соглашения о сотрудни-
честве подозреваемый (обвиняемый) име-
ет законный интерес рассчитывать с вы-
сокой степенью вероятности на опреде-
ленный вид и размер будущего наказа-
ния, которые формируются, в первую
очередь, исходя из объема обвинения (ко-
личества инкриминируемых деяний, их
квалификации). Однако степень точнос-
ти квалификации на разных этапах су-
допроизводства существенно разнится.

* © Климанова О.В., 2020
Климанова Ольга Валериевна, канд. юрид. наук, доц. кафедры уголовного права и кри-

минологии Самарского национального исследовательского университета имени академика
С.П. Королева
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Например, на этапе возбуждения уголов-
ного дела квалификация преступления
всегда носит предварительный, ориенти-
ровочный характер: здесь происходит ус-
тановление общей принадлежности дея-
ния к преступлению и по указанным
объективным причинам постоянно воз-
никают квалификационные ошибки1.
По мнению А.И. Рарога, это еще даже
не квалификация преступлений, а ква-
лификационная версия юридической
сущности совершенного общественно
опасного деяния2. И совершенно иным
процессуальным «весом» обладает квали-
фикация преступления, установленная в
обвинительном заключении, которая пре-
допределяет пределы судебного разбира-
тельства. Такая дифференциация способна
оказать серьезное влияние на перспекти-
вы реализации досудебного соглашения
о сотрудничестве: в случае изменения ква-
лификации по сравнению с существовав-
шей на момент заключения соглашения
ожидания лица от сотрудничества могут
быть не оправданы, и наказание будет
назначаться судом в совершенно иных
пределах, нежели тех, которые следуют
из условий соглашения. В этой связи
принципиально важным представляется
выявление этапов уголовно-процессуаль-
ной деятельности, на которых заключе-
ние соглашения о сотрудничестве будет
максимально эффективным и надежным
в смысле перспектив реализации его ус-
ловий (в том числе относительно квали-
фикации преступления).
Уголовно-процессуальный закон прак-

тически никаких ограничений в данном
вопросе не определяет. В силу положе-
ний ч. 2 ст. 317.1 УПК обвиняемый (по-
дозреваемый) вправе заявить ходатайство
о заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве с момента начала уголов-
ного преследования и до момента объяв-
ления об окончании предварительного
следствия. Таким образом, время заявле-
ния обвиняемым ходатайства о заключе-
нии досудебного соглашения о сотруд-
ничестве, исходя из преследуемых согла-
шением целей, ограничено стадией пред-

варительного расследования. Говоря о мо-
менте окончания предварительного рас-
следования, следует понимать его в смысле
ст. 215 УПК: признав, что все следствен-
ные действия произведены, а собранные
доказательства достаточны для составле-
ния обвинительного заключения, следо-
ватель уведомляет об этом обвиняемого
и разъясняет ему право на ознакомление
с материалами дела, о чем составляется
протокол. После этого вопрос о заклю-
чении соглашения о сотрудничестве не
может быть поставлен.
Вместе с тем отдельные ученые пред-

лагают продлить время действия права
на заключение соглашения до момента
постановления приговора суда. В частно-
сти, И.Э. Звечаровский, продолжая эту
мысль, отмечает, что способствование рас-
крытию и расследованию преступления
может продолжаться или начинаться и
на более поздних стадиях: в процессе ис-
полнения наказания и в принципе даже
после его отбытия3. По нашему мнению,
такой подход представляется логичным:
обмен ценной информации на какую-
либо льготу со стороны государства в рам-
ках соглашения может быть выгодным
обеим сторонам на любом этапе уголов-
ных правоотношений: досудебном, судеб-
ном или даже уголовно-исполнительном.
Такой подход имеет практическое воп-
лощение: на родине подобных соглаше-
ний в США временные пределы его зак-
лючения не ограничены4. Однако, несмот-
ря на разумную целесообразность ука-
занных суждений, мы имеем дело с пре-
дельно четкой ограничительной нормой
закона, и в этой связи выход за ее пре-
делы невозможен.
Что касается определения момента на-

чала действия рассматриваемых уголов-
но-процессуальных норм, то здесь закон
предоставляет значительную свободу
субъектам заключения соглашения: со-
гласно вышеуказанной статье УПК хода-
тайство о заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве может быть по-
дано с момента начала уголовного пре-
следования. Хотя в определении согла-
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шения о сотрудничестве (ст. 5 УПК) ис-
ходный момент указан несколько иначе:
речь идет о возможности заключить со-
глашение с возбуждения уголовного дела.
Полагаем, что здесь имеет место некото-
рая неточность юридической техники, и
более корректным представляется обозна-
чение ч. 2  ст. 317.1 УПК: уголовное пре-
следование в отношении лица может на-
чинаться далеко не только с возбужде-
ния в отношении его уголовного дела,
и здесь следует говорить о моменте при-
обретения лицом статуса подозреваемо-
го5. При определении такого момента по-
мимо норм УПК не следует забывать о
постановлении Конституционного Суда
РФ от 27 июня 2000 г. № 11-П «По делу
о проверке конституционности положе-
ний ч. 1 ст. 47 и  ч. 2 ст. 51 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР в связи
с жалобой гражданина В.И. Маслова»,
в соответствии с которым правопримени-
тель в ходе реализации прав участников
уголовного процесса должен учитывать не
только формальное процессуальное, но и
фактическое положение лица, в отноше-
нии которого осуществляется публичное
уголовное преследование. Тем самым мо-
мент приобретения лицом статуса подозре-
ваемого сдвигается во времени, и более
корректной является позиция ученых6, ис-
пользующих следующую формулировку
момента начала действия положений о воз-
можности заключения соглашения: с мо-
мента фактического задержания лица или
совершения иного процессуального дей-
ствия, связанного с ограничением его пра-
вового статуса.
Таким образом, с формально-юриди-

ческой точки зрения временные рамки
заключения досудебного соглашения весь-
ма широки и охватывают всю стадию
предварительного расследования. В этой
связи вопрос о выборе более конкретно-
го момента заключения соглашения но-
сит скорее не правовой, а тактический
характер. И он нуждается в более деталь-
ном исследовании в силу существенной
практической значимости. С одной сто-
роны, следователь и прокурор заинтере-

сованы в заключении соглашения о со-
трудничестве в максимально короткие
сроки, поскольку их главная цель – по-
лучение информации от подозреваемого
(обвиняемого), способствующей изобли-
чению других соучастников преступле-
ния, розыску имущества, добытого в ре-
зультате преступления, обнаружению
иных преступлений. И чем раньше дан-
ная информация окажется в распоряже-
нии правоохранительных органов, тем
более эффективными и оперативными
будут соответствующие меры реагирова-
ния (возбуждение уголовных дел, задер-
жание конкретных лиц, подозреваемых
в совершении преступлений и т. д.). Для
подозреваемого (обвиняемого) в опреде-
ленных преступлениях (как правило, тяж-
ких и особо тяжких, при множественно-
сти совершенных преступлений, при со-
вершении преступления в составе орга-
низованной группы или преступного со-
общества) также может представлять ин-
терес заключение соглашения на более
раннем этапе ввиду значительного уско-
рения предварительного следствия, судеб-
ного разбирательства, возможности мак-
симально быстрого применения мер бе-
зопасности.
Однако в противовес названным су-

ществуют доводы в пользу того, что спеш-
ка в данном вопросе является излишней
и может повлечь ряд нежелательных по-
следствий для обеих сторон: и обвине-
ния, и защиты. Дело в том, что на мо-
мент начала уголовного преследования в
отношении лица, с которым предполага-
ется заключение досудебного соглашения
о сотрудничестве, обвинение в его отно-
шении еще четко не сформулировано.
Окончательная квалификация преступле-
ния как установление тождества между
признаками совершенного деяния и при-
знаками состава преступления, предус-
мотренного уголовно-правовой нормой,
пока не представляется возможной вви-
ду отсутствия у следователя на началь-
ном этапе предварительного следствия до-
статочных доказательств, подтверждаю-
щих обстоятельства совершенного деяния,
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необходимые для квалификации. В этой
связи весьма вероятны квалификацион-
ные ошибки как объективного, так и
субъективного характера.
В частности, существует группа ква-

лификационных ошибок, связанных с
неправильной юридической оценкой со-
деянного, к которой относятся «избыточ-
ные» квалификации или «квалификации
с запасом». Они нередко допускаются
правоприменителями заведомо не только
из-за т. н. «обвинительного уклона», но
и из-за сложности применения уголов-
но-процессуального законодательства.
В том числе и потому, что ранее суще-
ствовали жесткие пределы судебного раз-
бирательства, предполагающие недопус-
тимость изменения обвинения судом в
худшую сторону. В этой связи правопри-
менители предпочитали вменять при ква-
лификации дополнительные статьи УК
«про запас» с расчетом на то, что лишние
статьи суды исключат, и приговор будет
справедливым. В результате вместо гу-
манизма в отношении обвиняемого и под-
судимого получается обратный эффект.
Квалификация преступления заведомо
оказывается ошибочно завышенной со
всеми вытекающими из этого последстви-
ями. При этом совсем не исключено, что
вышестоящие инстанции могут оставить
ошибочно ужесточенную квалификацию
по обвинительным заключениям и при-
говорам без изменений. И тогда «пово-
рот к худшему» действительно состоит-
ся7. Однако в настоящее время указан-
ная норма УПК утратила свою актуаль-
ность ввиду кардинального изменения
ч. 1 ст. 237 УПК, согласно которой с
2014 года уголовное дело может быть воз-
вращено судьей прокурору для переква-
лификации деяния на более тяжкое пре-
ступление. Хотя строго формально судьи
по-прежнему не могут самостоятельно
переквалифицировать преступление по
более строгой норме УК, и случаи завы-
шения квалификации не исчезают.
Эти и иные подобного рода ошибки

существенно влияют в целом на весь ход
производства по уголовному делу и, са-

мое главное, на его результат и, в част-
ности, на реализацию досудебного согла-
шения о сотрудничестве. При условии
отражения в нем имеющейся квалифи-
кации преступления квалификационные
ошибки неизбежно повлекут назначение
иного вида и размера наказания, нежели
то, на которое вправе рассчитывает по-
дозреваемый (обвиняемый) при коррек-
тной (неошибочной) квалификации со-
вершенного им деяния. Таким образом,
квалификация преступления в момент
заключения соглашения имеет принци-
пиальное значение для подозреваемого
(обвиняемого) и должна служить в не-
котором смысле гарантией «расплаты» за
предоставленные сотрудничающим све-
дения.
В пунктах 4, 5 ч. 2 ст. 317.3 УПК

закреплены требования, согласно кото-
рым в соглашении должны быть подроб-
но изложены фактические обстоятельства,
подлежащие доказыванию по уголовно-
му делу, и указана их уголовно-правовая
оценка (квалификация преступления).
В самом начале предварительного след-
ствия, сразу после возбуждения дела, та-
кое описание может оказаться невозмож-
ным из-за того, что указанные обстоя-
тельства еще не установлены с необходи-
мой достоверностью, и законные ожида-
ния подозреваемого при заключении со-
глашения в этот момент с высокой долей
вероятности не оправдаются.
В науке имеется предложение относи-

тельно решения указанной проблемы,
согласно которому сущность уголовного
дела на любом этапе достаточно отразить
ссылкой в соглашении на постановление
о привлечении лица в качестве обвиняе-
мого или на формулировку официально
объявленного подозрения лица в причас-
тности к расследуемому преступлению
(выраженного в соответствующих процес-
суальных актах: постановлении о возбуж-
дении против него уголовного дела, про-
токоле задержания, либо постановлении
о применении к нему меры пресечения)8.
Как представляется, эта рекомендация
позволит избежать дальнейших противо-
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речий между содержанием соглашения и
фактической квалификацией деяния по
окончанию предварительного расследо-
вания, однако вышерассмотренное нару-
шение законных интересов подозревае-
мого (мы говорим о временном периоде
до приобретения статуса обвиняемого)
такой способ оформления соглашения не
устраняет.
Кроме того, данная идея носит сугубо

формальный характер, не учитывает ре-
альные обстоятельства заключения согла-
шения о сотрудничестве и сильнейшее
влияние квалификации преступления,
которое предопределяет желание лица
сотрудничать, не только на вид и размер
потенциального наказания обвиняемому
(подозреваемому), но и на его дальней-
шую жизнь по окончанию уголовных
правоотношений (в частности, возмож-
ные ограничения его трудовых прав).
После приобретения лицом статуса подо-
зреваемого никаких гарантий от переква-
лификации деяния не предусмотрено,
и повторение формулировок из соответ-
ствующих актов никоим образом не бу-
дет застраховывать человека от возмож-
ных рисков ее корректировки в нежела-
тельную для сотрудничающего сторону.
При этом, несомненно, квалификация

преступления в постановлении о привле-
чении в качестве обвиняемого является
более точной (квалификация в обвини-
тельном заключении, завершающем пред-
варительное следствие и определяющем
для суда, всегда должна быть тождествен-
на квалификации в предъявленном об-
винении), однако и она может быть от-
корректирована путем предъявления но-
вого обвинения после заключения согла-
шения. Тем не менее вероятность ее со-
хранения значительно более вероятна, чем
при заключении соглашения с подозре-
ваемым. В целом в научной среде обо-
снованно доминирует мнение о том, что
соглашение целесообразно заключать, ког-
да квалификация преступления более точ-
но определена, то есть после предъявле-
ния обвинения9. При этом некоторые
исследователи развивают указанную ре-

комендацию, уточняя, что ходатайство о
заключении соглашения может быть по-
дано и с момента возбуждения уголовно-
го дела в отношении лица, но в любом
случае непосредственно заключать согла-
шение целесообразно после предъявления
обвинения10.
Однако указанная позиция не является

единственной в уголовно-процессуальной
науке. Так, диаметрально противополож-
но мыслит О.Я. Баев, отмечая, что про-
фессиональные интересы лиц, осуществ-
ляющих уголовное преследование, и инте-
ресы лица, которое заявило ходатайство о
заключении соглашения о сотрудничестве,
наиболее рационально могут быть удов-
летворены, если заявление такого ходатай-
ства и его рассмотрение  выполнялись на
более раннем этапе, чем непосредственно
перед окончанием предварительного рас-
следования. Поэтому соответствующий
временной период следует ограничить
предъявлением лицу обвинения11. По мне-
нию автора, это позволит следователю с
учетом показаний, данных в рамках со-
трудничества, дополнить или уточнить ма-
териалы расследования, в том числе в час-
ти квалификации деяния. Признавая ве-
сомую аргументированность указанного
подхода, разделить его мы не можем. Ука-
занная точка зрения, по нашему мнению,
не учитывает интересы сотрудничающего
лица и игнорирует идею компромисса, за-
ложенную в институт досудебного согла-
шения, практически сделки. При заклю-
чении соглашения у подозреваемого нет
практически никаких правовых инструмен-
тов, которыми он может обеспечить ре-
альную выгодность сотрудничества для
себя, и поэтому в настоящее время заклю-
чение соглашения стремится к односторон-
нему использованию стороной обвинения
знаний подозреваемого без предоставления
ему чего-либо взамен. Если квалифика-
ция деяния туманна, то спрогнозировать
наказание при наличии соглашения невоз-
можно.
Таким образом, чрезвычайно раннее

заключение соглашения о сотрудничестве
в условиях отсутствия свободы его изме-
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нения (в том числе в части квалифика-
ции) может привести к серьезным нега-
тивным последствиям. Соответственно,
когда квалификация деяния не до конца
ясна (до предъявления лицу обвинения),
заключение соглашения представляется
нецелесообразным. А на более ранней ста-
дии следствия необходимо вести подго-
товительную работу, связанную, напри-
мер, с выяснением обладания подозрева-
емым необходимой информацией, его го-
товностью сотрудничать с обвинением и,
соответственно, с собиранием доказа-
тельств, подтверждающих обвинение.
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В статье анализируются вопросы соотношения понятий и содержания оперативно-
розыскной деятельности и доказывания в уголовном процессе.

Ключевые слова: сыскная и процессуальная деятельность, доказательства,
расследование преступлений.

В российском уголовном судопроиз-
водстве исторически сложилось так, что
сыскная и процессуальная деятельность
находятся в неразрывной связи по обна-
ружению доказательств по раскрытию и
расследованию преступлений и лиц, их
совершивших.
В первой редакции «Русской Правды»

(начало ХI в.) встречается упоминание о
таких формах розыска, как «заклич»,
«свод» и «гонение следа». Исследователи
называют эти формы стадией древнерус-
ского судебного процесса или первона-
чальной формой сыскной деятельности.
В период раннефеодального государства
на Руси действовало правило «куда приве-
дет след, там и находится преступник». Так,
в статье 77 Пространной редакции ука-
зывается, что «если вор скроется, должно
искать его по следу». В виду отсутствия
специализированных органов охраны пра-
вопорядка розыском лица, совершившего
преступление, осуществляли потерпевшие,
их близкие и добровольцы.
Начиная с Судебников Ивана III

(1497 г.) и Ивана IV (1550 г.), розыском
или сыском обычно называлась процес-
суальная форма, по которой осуществля-
лось раскрытие и расследование преступ-
лений. Так обозначалось расследование
по тому или иному конкретному делу.

К осуществлению следственных и сыс-
кных мероприятий привлекались целоваль-
ники, ездоки и недельщики, первое упо-
минание о которых относится к
1467 году. Недельщиками являлись долж-
ностные лица или судебные приставы, упол-
номоченные органов государственной влас-
ти. Предоставлялись они судом по просьбе
истца для помощи в отыскании ответчика.
Вознаграждение недельщик получал от за-
интересованной стороны. В обязанности не-
дельщика входило проведение розыска; за-
держание преступников; проведение до-
проса и пытки; доставка в суд ответчика;
организация и наблюдение за порядком про-
ведения судебного поединка («поля») как
вида доказательства; взимание пошлины с
тяжущихся сторон (статьи 4–7 Судебника
1497 г.). Статья 53 Судебника 1550 г. наде-
ляла недельщиков производить арест и со-
держание преступника под стражей.
В 1649 г. было принято Соборное Уло-

жение, явившееся крупнейшим памятни-
ком средневекового российского права.
Ведущее место в Уложении занимали воп-
росы уголовного права и процесса. В нем
были на правовом уровне закреплены
ранее сложившиеся формы и методы ро-
зыскного процесса, обеспечив расшире-
ние сыскной сферы за счет совершен-
ствования системы доказательств.
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В XV– начале XVII веков розыск по
общеуголовным преступлениям был вме-
нен в обязанность общине и осуществ-
лялся под контролем государственных
органов, именуемых приказами. В этот
период возник институт «особых обыщи-
ков», которые представляли собой пер-
вых сыщиков на Руси. В своей деятель-
ности «обыщики» использовали различ-
ные методы, в том числе и оперативно-
розыскного характера. Основными фор-
мами доказательства, обеспечивающими
«обыскание всякими сысками» вины по-
дозреваемых и обвиняемых, становятся
повальный обыск, поличное, личное при-
знание. Повальный обыск заключался в
поголовном опросе местных жителей тер-
ритории, на которой проводился розыск.
Поличное представляло собой изъятие
вещественных доказательств «из-под зам-
ка», а личное признание получали, глав-
ным образом, под пыткой.
Во времена Петра I (1672–1725 гг.)

впервые появился термин «полиция».
Переход к абсолютизму ознаменовался
проведением преобразований, направлен-
ных на формирование новой государ-
ственности. В этот период был принят
ряд законодательных актов, направлен-
ных на усиление публично-розыскной
направленности русского уголовного про-
цесса. Так, Указом 21 февраля 1697 г.
«Об отмене в судных делах очных ста-
вок, о бытии вместо оных расспросу и
розыску, о свидетелях, об отводе оных, о
присяге, о наказании лжесвидетелей и о
пошлинных деньгах» полностью был от-
менен состязательный процесс с заменой
его процессом следственным, инквизи-
ционным. Для ведения розысков по «го-
сударевым делам» в 1702 году был со-
здан Преображенский приказ, отделен-
ный от общеадминистративных государ-
ственных органов. Среди многочислен-
ных задач полицейских органов главной
стала борьба с преступностью, возложен-
ная на фискальную службу.
Впервые принцип разделения опера-

тивно-розыскных и следственных орга-
нов был опробован Петром I, который

создал охранные отделения и подчинил
их единому центру – Департаменту по-
лиции МВД. Окончательно следствие
было отделено от полиции в 1860 году.
В соответствии с проводимой реформой
правительством было принято решение
об образовании института независимых
субъектов объективного расследования
(следователей), которые входили в сис-
тему министерства юстиции. Следовате-
ли признавались чиновниками высокого
уровня и назначались императором, име-
ли высшее юридическое образование, за-
нимали генеральские должности.

20 ноября 1864 г. были приняты Су-
дебные уставы, состоящие их пяти час-
тей. Часть первая содержала в Главе пя-
той положения «О доказательствах»,
в которой говорится о «собрании доказа-
тельств». На основании принятых Уста-
вов предварительное следствие стало про-
изводиться судебными следователями при
содействии полиции. В 1866 году впервые
были созданы специализированные под-
разделения полиции по раскрытию пре-
ступлений – сыскные отделения, в зада-
чу которых входил сбор доказательств,
поиск лиц, причастных к совершению
преступления, ведение агентурной рабо-
ты. При отсутствии следователя полиция
могла проводить дознание и передавать
материалы судебному следователю. По-
лицейский мог проводить отдельные
следственные действия, а также выпол-
нял отдельные поручения следователя,
включая сыскные действия. Данные по-
ложения были закреплены в Книге вто-
рой, регламентирующей порядок произ-
водства (раздел II «О предварительном
следствии» в статьях 250–261 Устава).
Так, по смыслу статьи 250 Устава уго-

ловного судопроизводства 1864 г., если о
происшествии, заключающем в себя при-
знаки преступления или проступка, пер-
вой узнавала полиция, то она немедлен-
но и не позже суток обязана была сооб-
щить об этом судебному следователю и
прокурору. По требованиям статьи 254
Устава при производстве дознания поли-
ция обязана была собрать все нужные све-
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дения посредством розысков, словесны-
ми расспросами и негласным наблюде-
нием. По положению статьи 256 до при-
бытия судебного следователя полиция
должна была принять меры для того, что-
бы предупредить уничтожение следов
преступления и пресечь возможность ук-
лонения подозреваемого от следствия.
Однако процедура дальнейшего исполь-
зования полученной при этом информа-
ции не находила должного закрепления
в нормативных документах.
Определения розыска в дореволюци-

онной юридической науке не существо-
вало, а понятие «розыск» всегда упот-
реблялось в сочетании «дознание и ро-
зыск». Так, А. Квачевский указывал:
«Дознание и розыск, заключают в себе
ряд действий, посредством которых со-
бираются сведения для удостоверения в
том, что происшествие есть действитель-
но преступление, и для обнаружения лица,
которое можно, по всей вероятности,
предполагать виновником определенно-
го преступления»1. При этом термин «со-
бирание сведений» часто заменялся тер-
мином «осведомление», что подчеркива-
ло использование негласных методов.
Отсюда можно сделать вывод, что к

дознанию относилась функция собира-
ния сведений для удостоверения в том,
что происшествие действительно относит-
ся к преступлению. Розыск же занимал-
ся обнаружением лица, которое, по всей
вероятности, стало виновником опреде-
ленного преступления. Однако можно
утверждать, что дознание или розыск
были наделены общей целью, направлен-
ной на сбор и предоставление материала,
необходимого для судебного исследова-
ния и рассмотрения уголовных дел.
Таким образом, судебная реформа

1864 года разделила по функциям поли-
цию, прокуратуру и так называемых су-
дебных следователей. При этом понятия
следствие и дознание были законодате-
лем смешаны, что препятствовало их раз-
граничению в теории и разделению пол-
номочий на практике. Кроме того, от-
сутствовало четкое определение роли по-

лиции в уголовном следствии, что за-
трудняло определение роли дознания.
В начале ХХ в. деятельность россий-

ского уголовного сыска была урегулиро-
вана Законом от 06 июля 1908 года «Об
организации сыскной части». К этому
времени деятельность созданных опера-
тивно-розыскных органов осуществлялась
уже не только законодательным, но и
ведомственным, так называемым «инст-
рукционным» порядком. Документы по-
вышенной секретности часто не печата-
лись типографским способом, а размно-
жались на машинке и рассылались ис-
ключительно руководителям розыска.
Так, 9 августа 1910 года вышла «Инст-
рукция чинам сыскных отделений»,
в которой было отмечено, что «основной
целью деятельности сыскных отделений
является негласное расследование и про-
изводство дознаний в целях предупреж-
дения и пресечения, раскрытия и пре-
следования преступных деяний общеуго-
ловного характера».
После Февральской буржуазно-демок-

ратической революции 1917 года отдель-
ные нормативные акты, регламентиру-
ющие сыскную работу, формально не
были отменены и некоторое время про-
должали действовать. Вместе с тем уже в
июле 1917 года в столице было создано
Управление уголовного розыска. Причем
розыск и следствие велись в рамках об-
щего суда и местного самоуправления.
До середины 1918 года в Советской Рос-
сии негласная работа вообще не регла-
ментировалась и проводилась на основе
«революционного сознания». Институт
следователей то сокращаясь, то возобнов-
ляясь и довольно быстро шел на сращи-
вание с оперативно-розыскными органа-
ми, приводя к слиянию оперативно-
розыскных и следственных функций под
руководством прокуратуры.
К числу первых документов, регла-

ментирующих борьбу с преступностью с
применением оперативно-розыскных
средств, можно отнести Положение об
организации Уголовного розыска, а так-
же «Необходимое руководство для чрез-
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вычайных комиссий», принятые в
1918 году. В них получили нормативное
закрепление организационные, тактиче-
ские, технические и другие особенности
оперативно-розыскной деятельности.
Кроме того, описывались правила обще-
ния с субъектами, воздействия на них,
использования различных приемов и ме-
тодов сыска, права и обязанности, пра-
вила производства дознания и т. д.

25 мая 1922 г. был принят УПК РСФСР,
явившийся первым советским кодифици-
рованным законом по уголовному судо-
производству2. Воспринявший многие по-
ложения Устава уголовного судопроизвод-
ства 1864 года, УПК определил виды до-
казательств и разрешил другие вопросы до-
казывания по уголовным делам. Так,
к органам дознания законодателем отнесе-
ны органы Милиции и Уголовного розыс-
ка (ст. 102 УПК РСФСР 1922 г.). По смыс-
лу ст. 104 УПК РСФСР 1922 г. при про-
изводстве дознания проводились опросы
подозреваемых лиц и свидетелей. Прове-
дение выемки, обыска, осмотра и освиде-
тельствования допускалось при наличии
достаточных оснований полагать, что сле-
ды преступления и другие вещественные
доказательства могли быть уничтожены или
скрыты (ст. 108 УПК РСФСР 1922 г.).

15 февраля 1923 г. был утвержден но-
вый УПК РСФСР3. В Главе IV «О дока-
зательствах» были конкретизированы ус-
ловия получения доказательств по уго-
ловным делам, а также закреплена воз-
можность осуществления оперативно-ро-
зыскной деятельности для их получения.
Так, в статье 93 УПК предусматривалась
возможность реализации оперативно-ро-
зыскной деятельности в случаях поступ-
ления анонимных заявлений граждан о
совершенных или готовящихся преступ-
лениях, т. к. в соответствии с положени-
ями УПК РСФСР 1923 г. анонимные за-
явления в большинстве случаев являлись
сообщениями о преступлениях. Опера-
тивно-розыскная деятельность признава-
лась строго секретной, и ее результаты
не подлежали использованию в рассле-
довании по уголовным делам.

 Следует отметить, что оперативно-
розыскная деятельность на различных
этапах советского периода называлась по-
разному. В теории и практике органов
внутренних дел оперативно-розыскная
деятельность понималась как комплекс
оперативно-розыскных мероприятий, ко-
торые осуществлялись в целях борьбы с
преступностью должностными лицами
оперативных подразделений преимуще-
ственно негласно. Первое упоминание об
оперативно-розыскной деятельности в
отечественно уголовно-процессуальном
праве относится к 1958 году, когда Вер-
ховным Советом СССР были приняты
Основы уголовного судопроизводства
Союза ССР.
В Основах уголовного судопроизвод-

ства 1958 года нашла закрепление воз-
можность осуществления оперативно-ро-
зыскных мероприятий при раскрытии и
расследовании преступлений. В статье 29
Основ была включена норма, предусмат-
ривающая обязанность принятия органом
дознания «необходимых оперативно-ро-
зыскных мер в целях обнаружения при-
знаков преступления и лиц, их совер-
шивших»4. Данная норма была воспро-
изведена в УПК всех союзных респуб-
лик бывшего СССР. Наличие в уголов-
но-процессуальном праве этой единствен-
ной нормы позволяет утверждать о су-
ществовании в нем института оператив-
но-розыскной деятельности. Кроме того,
именно с 1958 года стал повсеместно упо-
требляться термин «оперативно-розыск-
ная деятельность». В дальнейшем ряд по-
ложений, определяющих специфику опе-
ративно-розыскной деятельности, были
закреплены в других законах. Например,
в Законе РСФСР от 18 апреля 1991 г.
«О милиции».

27 октября вступил в силу УПК
РСФСР 1960 г., принятый на базе Ос-
нов уголовного судопроизводства Союза
ССР и союзных республик 1958 г. Но-
вый УПК внес некоторые позитивные
изменения в области конкретизации вза-
имосвязи процессуальной и оперативно-
розыскной деятельности. Например, были
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конкретизированы обязанности органов
дознания, определены формы и характер
отдельных письменных поручений. В ча-
стности, в статье 118 УПК РСФСР
1960 г. законодатель возложил на орга-
ны дознания обязанность принятия не-
обходимых оперативно-розыскных мер в
целях обнаружения преступлений и лиц,
их совершивших5. Однако эта норма но-
сила условный характер, поскольку не
был определен механизм использования
результатов ОРД в уголовно-процессу-
альном доказывании.
Впервые возможность использовать в

уголовном процессе информацию, кото-
рая была добыта оперативным путем, по-
явилась в связи с принятием Закона
СССР от 12 июня 1990 г. № 1556-1
«О внесении изменений и дополнений в
Основы уголовного судопроизводства Со-
юза ССР и союзных республик»6. Осно-
вы уголовного судопроизводства Союза
ССР и союзных республик были допол-
нены ст. 35.1 «Прослушивание телефон-
ных и иных переговоров», закрепившей
новое следственное действие по собира-
нию доказательств. В связи с указанным
Законом  была обновлена формулировка
ч. 2 ст. 29 Основ. Новая редакция пре-
дусматривала возможность использования
видеозаписи, звукозаписи и киносъемки в
рамках проводимых оперативно-розыск-
ных мероприятий в целях выявления фак-
тических данных, которые могли быть ис-
пользованы в качестве доказательств по
уголовному делу после их проверки в со-
ответствии с уголовно-процессуальным за-
конодательством. Таким образом, законо-
датель впервые попытался определить ме-
сто оперативно-розыскной деятельности
в системе уголовного судопроизводства.
С.Л. Миролюбов отмечает, что с при-

нятием Закона СССР от 12 июня 1990 г.
«вступила в силу законодательная фор-
мула, возлагавшая на органы дознания
принятие необходимых оперативно-ро-
зыскных мер». В том числе, отмечает ав-
тор, регламентировалась деятельность «с
использованием видеозаписи, кино-, фо-
тосъемки и звукозаписи в целях обнару-

жения признаков преступления и лиц,
его совершивших, выявления фактиче-
ских данных, которые могут быть ис-
пользованы в качестве доказательств по
уголовному делу после их проверки в со-
ответствии с уголовно-процессуальным за-
конодательством»7.
Однако проблема использования резуль-

татов оперативно-розыскной деятельности
в доказывании по уголовным делам не была
обусловлена принятием вышеуказанных
изменений и дополнений в Основы уго-
ловного судопроизводства или отказом от
ведомственной регламентации оперативно-
розыскной деятельности и принятием опе-
ративно-розыскного законодательства. Дан-
ная проблема возникла в то время, когда
оперативно-розыскная деятельность еще
регламентировалась ведомственными нор-
мативными актами.
Таким образом, следует отметить, что

советский период оперативно-розыскной
деятельности в борьбе с преступностью
отличался своей сложностью и противо-
речивостью.
Начало современному (постсоветско-

му) этапу использования результатов
ОРД в уголовном процессе положил
принятый 13 марта 1992 г. Закон РФ
№ 2506-1 «Об оперативно-розыскной де-
ятельности в Российской Федерации». На-
стоящий закон определил содержание осу-
ществляемой оперативно-розыскной де-
ятельности, а также закрепил систему га-
рантий законности при проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий. В ста-
тье 10 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности в Россий-
ской Федерации» законодатель предло-
жил для практического применения сле-
дующее положение: «Результаты ОРД
могут быть использованы для подготов-
ки и осуществления следственных дей-
ствий и проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий по предупреждению,
пресечению и раскрытию преступлений,
а также в качестве доказательств по уго-
ловным делам после их проверки в соот-
ветствии с уголовно-процессуальным за-
конодательством»8.
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Несомненно, значение Закона РФ от
13 марта 1992 г. «Об оперативно-розыс-
кной деятельности в Российской Феде-
рации» и подобных нормативных право-
вых актов, появившихся в независимых
государствах, трудно переоценить. В тоже
время в нем не получили четкого опре-
деления вопросы преобразования резуль-
татов проведенных оперативно-розыск-
ных мероприятий в доказательства по
уголовным делам. Перечень оперативно-
розыскных мероприятий был исчерпы-
вающим и мог быть изменен или допол-
нен только на законодательном уровне.
Следует отметить, что за долго до при-

нятия Закона «Об оперативно-розыскной
деятельности в Российской Федерации»
в теории и практике ОРД сложились та-
кие основные понятия, как силы, сред-
ства, методы и ряд других. Широко ис-
пользовался термин «оперативно-розыск-
ные мероприятия», при этом ни на зако-
нодательном уровне, ни ведомственны-
ми нормативными правовыми актами не
устанавливался перечень таких меропри-
ятий. В теории оперативно-розыскной де-
ятельности термин «оперативно-розыск-
ные действия» рассматривался условно
как элемент оперативно-розыскного ме-
роприятия. При этом предполагалось, что
любое оперативно-розыскное мероприя-
тие состоит из совокупности оператив-
но-розыскных действий.
Таким образом, 13 марта 1992 г. был

принят Закон РФ № 2506-1 «Об опера-
тивно-розыскной деятельности в Россий-
ской Федерации», ставший первым зако-
нодательным актом, регламентирующий
оперативно-розыскную деятельность. Его
принятие явилось несомненным дости-
жением, поскольку долгие годы ОРД
осуществлялась в соответствии с ведом-
ственными нормативными правовыми
актами КГБ и МВД СССР. Однако но-
визна данного закона, отсутствие легаль-
ной практики предопределили многие его
несовершенства. Кроме того, 12 декабря
1993 года была принята Конституция РФ,
в соответствие с которой необходимо
было привести законодательную регла-

ментацию оперативно-розыскной дея-
тельности.
С целью устранения пробелов в пра-

вовом регулировании оперативно-розыс-
кной деятельности в связи с принятием
Конституции РФ 12 августа 1995 года
был принят Федеральный закон № 144-
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности»9.
Принятый Закон «Об оперативно-ро-

зыскной деятельности» явился ядром нор-
мативно-правовой основы в сфере пра-
вового регулирования оперативно-розыск-
ной деятельности. Впервые в российском
законодательстве были регламентирова-
ны многие вопросы, в том числе исполь-
зование результатов оперативно-розыск-
ной деятельности в доказывании по уго-
ловным делам.
Таким образом, уголовно-процессуаль-

ное использование результатов сыскной
и оперативно-розыскной деятельности
были заложены с давних времен и во
многом обусловлены исторически.
Возникновение правового основания

использования в доказывании по уголов-
ным делам оперативно-розыскных дан-
ных следует связывать с Законом СССР
«О внесении изменений и дополнений в
Основы уголовного судопроизводства
Союза ССР и союзных республик» от
12 июня 1990 года. Следующим этапом
в становлении правовой основы исполь-
зования следователями оперативно-ро-
зыскных данных стал Закон от 13 марта
1992 г. № 2501-1-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности в Российской
Федерации», содержащий указания на то,
что результаты ОРД допустимо исполь-
зовать в качестве доказательств по уго-
ловным делам после их проверки в соот-
ветствии с уголовно-процессуальным за-
конодательством. Современный этап пра-
вового регулирования использования ре-
зультатов оперативно-розыскных мероп-
риятий в уголовно-процессуальном до-
казывании начался 12 августа 1995 года
с принятием Федерального закона № 144-
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности».
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В настоящее время преимущественно
никто не оспаривает1, что в рамках еди-
ного уголовного процесса имеются раз-
личные виды производств. Наличие же в
уголовном процессе различающихся меж-
ду собой производств и составляет суть
дифференциации уголовного судопроиз-
водства. Словарное понятие в отношении
дифференциации (франц. “differentiation”,
от лат. “differentia” – «разность, разли-
чие») подразумевает разделение, расчле-
нение, расслоение целого на части, взаи-
мосвязанные элементы2.
Если говорить о досудебной стадии

процесса, все предварительное расследо-
вание делится на следствие и дознание;
кроме того, одним из ярких проявлений
результата дифференциации уголовно-
процессуальной формы является сокра-
щенное дознание, введенное Федеральным
законом № 23-ФЗ от 4 марта 2013 го-
да, – это вид одной из двух форм пред-
варительного расследования, отличный от
дознания в общем порядке и предвари-
тельного следствия.
Поддерживая выбранную законодате-

лем политику относительно допустимос-
ти «дробления» формы судопроизводства,
теоретики уголовно-процессуального пра-
ва, развивая идеи советских процессуа-

листов, в настоящее время перешли от
дискуссии о самой возможности диффе-
ренциации уголовного судопроизводства
к активному обсуждению возможных ее
направлений как в сторону усиления га-
рантий правосудия и прав личности – ус-
ложнение процедур, так и в сторону оп-
тимизации процессуальной формы по ма-
лозначительным и несложным преступ-
лениям – упрощение судопроизводства.
Обращаясь к исследованию дифференци-
ации процессуальной формы, нельзя обой-
ти вниманием не менее важный, а может
быть, и центральный вопрос, какой дол-
жна быть базовая (основная) модель пред-
варительного расследования (если гово-
рить о досудебном этапе), лежащая в ос-
нове деления уголовного судопроизвод-
ства на различные процедуры – суще-
ствующее в настоящее время предвари-
тельное следствие или полицейское доз-
нание, существовавшее до революции
1917 года, и возврат к которому предла-
гается многими учеными.
Уголовно-процессуальный кодекс

в ч. 2 ст. 150 закрепил в качестве основ-
ной формы предварительного расследо-
вания предварительное следствие – про-
изводство предварительного следствия
обязательно по всем уголовным делам, за
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исключением уголовных дел о преступ-
лениях, подследственных органам дозна-
ния. Описывая предварительное следствие
как основную форму расследования,
М.С. Строгович так его характеризовал:
«...оно состоит в детальном, всесторон-
нем и исчерпывающем исследовании фак-
тических обстоятельств дела следователем,
с тем чтобы на основе собранных и про-
веренных доказательств могло состояться
решение о наличии или отсутствии осно-
вании для предания обвиняемого суду»3.
Для более правильного понимая сущ-

ности предварительного следствия, состав-
ляющего в настоящее время основу досу-
дебного процесса, проведем небольшой
экскурс в историю предварительного рас-
следования4.
Постановлением Правительства РФ от

27.08.2013 г. № 741 установлен професси-
ональный праздник – День сотрудника
органов следствия Российской Федерации
(25 июля). Именно в этот день в
1713 году русский царь Петр I издал Имен-
ной Указ об учреждении Следственной
канцелярии гвардии майора М.И. Вол-
конского, чтобы провести расследование
злоупотреблений властью представителя-
ми государственной администрации на
территории Архангелогородской губернии,
а впоследствии было образовано еще пять
аналогичных учреждений для расследо-
вания конкретных (разовых) преступле-
ний, которые действовали наряду с про-
куратурой, Высшим судом, полицмейстер-
скими канцеляриями и т. д. Начавшееся
с Екатерининских законов упорядочение
судебной системы и отделение полицей-
ской деятельности от судебной, в Своде
законов выразилось официальным зак-
реплением следствия как самостоятель-
ного этапа (стадии) уголовного судопро-
изводства, задача которого состояла в ис-
следовании обстоятельств происшествия
и сбора доказательств для обнаружения и
изобличения виновного – ст. 767 Свода
законов Российской империи 1832 года
закрепляла: «Производство следствия и
все меры, к оному относящиеся, принад-
лежат полиции». При этом отдельно рег-

ламентировалось следствие предваритель-
ное, предназначенное для установления
факта совершения преступления, сохра-
нения следов преступления, собирания
сведений о лицах, совершивших преступ-
ление, и очевидцах, и следствие формаль-
ное, проводимое в целях полного выяс-
нения обстоятельств преступления и вины
обвиняемого. Впоследствии эти формы
эволюционировали в дознание и предва-
рительное следствие, но до Устава уго-
ловного судопроизводства 1864 г. еще не
было четкого их разграничения. Предва-
рительное и формальное следствие нахо-
дилось в руках полиции, которая произ-
водила все следствие от начала до конца,
«поэтому даже эти два периода следствия
сливались»5.
Необходимость реформирования досу-

дебного производства в середине ХIХ века
в значительной степени была продикто-
вана отсутствием четкой границы между
следствием предварительным и следстви-
ем формальным, производимыми одни-
ми и теми же полицейскими чинами, ко-
торые, надо полагать, и тому есть свиде-
тельства современников, в своей работе
отдавали предпочтение неформальным ме-
тодам предварительного следствия. Для
реформирования досудебного производ-
ства требовалось разделить две его состав-
ляющие между полицией и создаваемым
для этой цели новым институтом – су-
дебными следователями. Предполагалось,
что на органы полиции будут возложены
задачи по установлению факта соверше-
ния преступления, розыск улик и лиц,
совершивших преступление, то есть доз-
нание, тогда как в задачу судебных сле-
дователей должно было входить собира-
ние доказательств на основе сведений,
представленных полицией. Таким обра-
зом, в результате длительного историчес-
кого развития и поиска путей рациона-
лизации процесса предварительное след-
ствие было отнесено к судебному ведом-
ству6.
Однако в результате октябрьского пе-

реворота 1917 года все учреждения, обра-
зовывавшие судебную и правоохранитель-



31Сержантова Л.А.

ную системы царской России, в том чис-
ле и институт судебных следователей,
были упразднены. В течение пяти лет ве-
лись поиски новых форм предваритель-
ного расследования.
В этот период в стране впервые разво-

рачивается общественная и научная дис-
куссия, продолжающаяся и до настоящего
времени, по вопросу об оптимальной мо-
дели организации предварительного рас-
следования и роли в ней прокурора. Наи-
более активным сторонником сохранения
судебной модели организации предвари-
тельного следствия по дореволюционному
образцу стал первый председатель Верхов-
ного Суда РСФСР П.Я. Стучка. Идею
изъятия следственной функции из суда и
полного переподчинения ее прокуратуре
высказал ставший впоследствии прокуро-
ром СССР А.Я. Вышинский. Последний
исходил из того, что следователь должен
быть низведен до роли помощника про-
курора по производству следственных дей-
ствий. В конечном итоге победила точка
зрения А.Я. Вышинского7.
Советская правовая доктрина строи-

лась на отрицании идеи разделения влас-
тей, поэтому принципиального значения
вопрос о подчинении следователя в рам-
ках этой доктрины не имел, в связи с
этим было принято решение о полном
процессуальном и организационном пе-
реподчинении следственных органов про-
курору, что однако в будущем имело боль-
шие последствия с переводом к состяза-
тельному уголовному процессу. Правовой
базой для данного решения стали: совме-
стное Постановление ВЦИК и СНК
РСФСР от 03.09.1928 г. «Об изменении
Положения о судоустройстве РСФСР»
и совместное Постановление ВЦИК и
СНК СССР от 30.01.1929 г. «Об измене-
нии и дополнении Положения о военных
трибуналах и военной прокуратуре».
Тенденция к разрушению прокурор-

ской монополии на осуществление пред-
варительного следствия была заложена в
самой ее концептуальной основе, не при-
знававшей за следствием самостоятельной
правовой природы. В дальнейшем эта из-

начально порочная концепция А.Я. Вы-
шинского о производном характере след-
ственной функции приведет к тому, что
каждое ведомство, обладающее теми или
иными полицейскими полномочиями,
будет стремиться «отщипнуть» для себя
еще и частичку следственных функций.
Постепенно следователи стали появлять-
ся в НКВД, в органах Госнаркоконтроля,
налоговых органах, основная нагрузка по
производству предварительного следствия
в тот период была сосредоточена в орга-
нах внутренних дел.
Законодатель, осознавая всю пороч-

ность данного положения вещей, пред-
принял попытку обособить предваритель-
ное следствие путем создания единого
следственного аппарата, организационно
отделенного как от прокуратуры, так и
от органов внутренних дел и государствен-
ной безопасности. Первым этапом реали-
зации данной идеи стал Указ Президента
РФ от 27.09.2010 г. № 1182 «Вопросы След-
ственного комитета РФ». К ведению
Следственного комитета РФ в полном
объеме отошла подследственность орга-
нов прокуратуры. Однако дальнейшее
образование единого следственного орга-
на Российской Федерации отодвинуто
«в лучшем случае в 2016 или 2017 гг.»8.
Постепенно приходит осознание того,

что наша российская модель предвари-
тельного расследования так и не вышла
из «переходного» постсоветского перио-
да, «мы не только не получили новую
устойчивую российскую модель предва-
рительного расследования, но, напротив,
еще более погрузились в «институцио-
нальное болото», сопровождаемое беско-
нечными «войнами за компетенцию»
и угрожающее устойчивости государствен-
ных институтов»9.
Краткий обзор истории развития след-

ствия как одной из форм предваритель-
ного расследования наглядно показыва-
ет, что занимаемое в настоящее время
место предварительное следствие – это
не результат исторического развития про-
цессуальный формы, а результат сдвига в
советский период с рельсов эволюцион-
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ного развития процессуальной формы –
базовой модели для дифференциации.
Встает вопрос о том, куда должен дви-

гаться в дальнейшем наш уголовный про-
цесс.
Как обоснованно указывает Л.В. Голов-

ко, в целом можно выделить всего 3 ва-
рианта реформирования нашего предва-
рительного расследования «между кото-
рыми и вынуждено делать выбор любое
современное государство»:

1) французская модель с первичной
проверкой информации о преступлении
в виде полицейского дознания под над-
зором прокурора, к которому поступают
все полицейские доказательства, и он дает
им юридическую оценку в рамках пол-
номочий по возбуждению уголовного пре-
следования. Далее он либо отказывает в
возбуждении уголовного дела, либо воз-
буждает его. Последнее означает возбуж-
дение публичного иска, который по мел-
ким делам направляется сразу в суд, а по
сложным делам – следственному судье;

2) германская модель с отсутствием
предварительного следствия и расследо-
ванием в виде так называемого проку-
рорского дознания, выделяются упрощен-
ные формы дознания по отдельным ка-
тегориям дел. Прокурор полностью ру-
ководит процессом расследования поли-
цией, которая должна ответить на все
вопросы, необходимые для передачи дела
в суд; на полицию возлагается обязан-
ность всесторонне, полно и объективно
исследовать все обстоятельства дела и
собрать как уличающие, так и оправ-
дывающие доказательства. При этом ряд
процессуальных действий требуют сан-
кции суда;

3) американская модель с полицей-
ским расследованием в виде дознания и
условно называемой «слабой прокурату-
рой». Прокурор не осуществляет надзор
за полицией, выступая лишь органом об-
винения перед судом и который решает
вопрос о передаче дела в суд. Полиция и
прокурор действуют исключительно в
интересах обвинения, собирая уличающие
сведения о преступлении, что приводит к

необходимости формирования «параллель-
ного» адвокатского расследования в ин-
тересах защиты10.
Попытаемся проанализировать прием-

лемость каждой из моделей как возмож-
ный путь развития отечественного уго-
ловного судопроизводства.
Об отсутствии возможности развития

отечественного судопроизводства в клю-
че американской модели ярко свидетель-
ствует опыт новейших реформ в ключе
состязательных начал, выявивший глубин-
ные причины отсутствия такой возмож-
ности. Для развития в рамках англо-аме-
риканских традиций потребуются карди-
нальные перемены всех представлений,
понятий, процессуальных институтов,
которые сложились за несколько далеко
не только советских столетий, что вызо-
вет как значительные человеческие уси-
лия, так и огромные финансовые затра-
ты. Результат таких усилий может и не
оправдать себя, так как в настоящее вре-
мя американская модель также испыты-
вает значительные трудности с реализа-
цией на практике в странах данной моде-
ли, ее применяющих. Об этом свидетель-
ствует как опыт самих США11, так и стран
постсоветского пространства, перенявших
американскую модель в качестве основы
реформирования12.
Ясно, что развиваться необходимо в

духе континентальной традиции, в рам-
ках которой и должны произойти «евро-
пеизация», «модернизация» и т. п. рос-
сийского предварительного расследования.
Здесь возможны только два варианта:

а) либо превращение следователей в под-
линных следственных судей (французс-
кого типа), проводящих независимое
предварительное следствие по наиболее
сложным делам, что позволит сохранить
предварительное следствие как таковое и
множество иных (исторически привыч-
ных нам) процессуальных институтов;
в такой ситуации вектор движения будет
направлен к возрождению исторически
присущей нам французской модели;
б) либо «полицеизация» следствия и сли-
яние его с дознанием на уровне унифи-
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цированного полицейского дознания (рас-
следования) под надзором и руководством
прокурора, что приведет к исчезновению
(уничтожению) исторического предвари-
тельного следствия и потребует лишения
следователей многих нынешних функций,
поскольку они превращаются в сотрудни-
ков уголовной полиции; в такой ситуации
вектор движения будет направлен к гер-
манской модели независимо от того, на
кого окажутся возложены функции неиз-
бежного в такой ситуации судебного кон-
троля – специальных следственных судей
(как в некоторых постсоветских странах),
что активно рекомендуется международ-
ными организациями, «ссылающимися на
якобы германский опыт, или ординарных
судей, которые выполняют данные функ-
ции в России сегодня, что, строго говоря,
mutatis mutandis больше соответствует гер-
манским подходам»13.
Подводя итог в небольшом рассужде-

нии, думаю, что наиболее взвешенной
представляется позиция тех ученых, кото-
рые придерживаются реформирования в
рамках французской модели с основной
процедурой дифференциации предвари-
тельного расследования – полицейским
дознанием. Именно на его основе и дол-
жен решаться вопрос о выборе формы рас-
следования – по малозначительным делам
можно ограничиться проведенным дозна-
нием с передачей собранной информации
через прокурора непосредственно в суд,
по более сложным делам материалы про-
веденного дознания должны быть переда-
ны следователю для дальнейшего выясне-
ния всех обстоятельств дела. Такой ви-
дится наиболее приемлемая модель диф-
ференцированного отечественного досудеб-
ного производства по уголовным делам.
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Действующий Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации составы злоупотребле-
ния полномочиями и злоупотребления дол-
жностными полномочиями разместил в раз-
личных структурных компонентах уголов-
ного закона. Злоупотребление полномочи-
ями (ст. 201) расположено в главе 23 «Пре-
ступления против интересов службы в ком-
мерческих и иных организациях» раздела
VIII «Преступления в сфере экономики»,
а состав злоупотребления должностными
полномочиями (ст. 285) назван в главе 30
«Преступления против государственной вла-
сти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправле-
ния» раздела X «Преступления против го-
сударственной власти».

Следовательно, для рассматриваемых
посягательств характерен различный ро-
довой объект. В первом случае это отно-
шения, которые возникают, функциони-
руют и изменяются в сфере экономики в
связи с производством, распределением,
обменом и потреблением благ – товаров,
работ, услуг, то есть экономические от-
ношения. Для состава злоупотребления
должностными полномочиями это отно-
шения, которые обеспечивают стабиль-
ность и нормальное функционирование
государственной власти.

Видовым объектом злоупотребления
полномочия являются, согласно тексту
закона, «интересы службы в коммерчес-
ких и иных организациях». Для злоупо-
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требления должностными полномочиями
видовой объект охватывает интересы пуб-
личной службы.
Заметим, что в специальной литерату-

ре понятие службы трактуется с различ-
ных точек зрения. С позиций представи-
телей доктрины государственного и ад-
министративного права государственная
служба рассматривается как вид профес-
сиональной деятельности, связанной с
осуществлением властных полномочий,
характеризующихся стабильностью,
иерархической подчиненностью и юри-
дическим неравенством сторон1. Други-
ми авторами служба понимается в самом
широком смысле, охватывающем службу
в общественных объединениях, негосудар-
ственных, некоммерческих организациях,
частных предприятиях и пр.2.
В уголовно-правовой доктрине опре-

деления «службы» также различны. Так,
Л.А. Солдатова рассматривает службу как
«правомерную деятельность официально
уполномоченных субъектов по обеспече-
нию и практической реализации служеб-
ных интересов, осуществляемую на осно-
ве  принятия самостоятельных решений
в пределах компетенции и имеющую юри-
дическую значимость»3. Для А.В. Шни-
тенкова служба является одним из видов
социального управления и, будучи осно-
ванием для выполнения управленческих
функций, осуществляется как право и
обязанность на основе отношений субор-
динации4.

Непосредственным объектом соверша-
емого в сфере экономики злоупотребле-
ния полномочиями выступают обществен-
ные отношения по обеспечению закон-
ных интересов службы в конкретных кор-
поративных и некоммерческих унитарных
организациях. Злоупотребление должно-
стными полномочиями имеет своим не-
посредственным объектом нормальное
функционирование конкретных  органов
управления публичной власти.
Принимая во внимание концепцию

«горизонтального» деления непосред-
ственных объектов преступлений, укажем,
что рассматриваемые служебные  злоупо-

требления относятся к числу двухобъект-
ных преступных посягательств. При со-
вершении этих преступлений наряду с
отношениями, выступающими их основ-
ным непосредственным объектом, вред
причиняется и иным благам, охватывае-
мым конструкцией дополнительных не-
посредственных объектов.
Служебные злоупотребления (ст. 201,

ст. 285) могут быть как беспредметными,
так и предметными преступлениями. При
этом наличный  предмет не ограничива-
ется вещами, а может охватывать собой
имущественные права и вообще любые
имущественные выгоды и преимущества.
Исходя из буквального толкования зако-
на, предмет злоупотреблений полномочи-
ями и злоупотреблений должностными
полномочиями может иметь не только
имущественное, но и неимущественное
содержание.

Потерпевшим от преступлений, пре-
дусмотренных ст. 201, ст. 285, может быть
гражданин, индивидуальный предприни-
матель, коммерческая и иная организа-
ция, а также общество, муниципальное
образование или государство, охраняемые
законом интересы которых нарушены со-
ответствующим посягательством.

Объективная сторона рассматриваемых
служебных посягательствах в обоих слу-
чаях характеризуются как действием, так
и бездействием.
При характеристике самого преступ-

ного деяния (действия и (или) бездей-
ствия) законодатель указывает на исполь-
зование виновным лицом своих полно-
мочий вопреки законным интересам орга-
низации (ст. 201), на использование дол-
жностным лицом своих служебных пол-
номочий вопреки интересам службы
(ст. 285).
Согласно разъяснениям Пленума Вер-

ховного Суда РФ, которые даны в п. 15
постановления от 16 октября 2009 № 19
«О судебной практике по делам о зло-
употреблении должностными полномочи-
ями и о превышении должностных пол-
номочий», под использованием должност-
ным лицом своих служебных полномо-
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чий вопреки интересам службы (ст. 285)
следует понимать совершение таких дея-
ний, которые хотя и были непосредствен-
но связаны с осуществлением должност-
ным лицом своих прав и обязанностей,
однако не вызывались служебной необ-
ходимостью и объективно противоречи-
ли как общим задачам и требованиям,
предъявляемым к государственному ап-
парату и аппарату органов местного са-
моуправления, так и тем целям и зада-
чам, для достижения которых должност-
ное лицо было наделено соответствую-
щими должностными полномочиями.
Исходя из смысла истолкований по-

нятия использования должностным ли-
цом своих служебных полномочий, кото-
рые приведены в п. 15 названного поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ,
полагаем возможным применить их к со-
ответствующим положениям злоупотреб-
ления полномочиями, предусмотренного
гл. 23 УК. При этом принимается во вни-
мание родственная социально-правовая
природа служебных злоупотреблений.
Под использованием виновным лицом

своих полномочий вопреки законным
интересам организации следует понимать
совершение таких деяний, которые отве-
чают одновременно следующим критери-
ям. Во-первых, имеется наличие непос-
редственной связи содеянного с осуще-
ствлением виновным полномочий, пре-
доставленных ему юридическим лицом.
Во-вторых, такое деяние объективно про-
тиворечит законным интересам коммер-
ческой или некоммерческой организации.
Состав злоупотребления полномочия-

ми относится к числу материальных и
признается оконченным с момента при-
чинения существенного вреда правам и
законным интересам граждан или орга-
низаций либо охраняемым законом ин-
тересам общества или государства (ст. 201).
Состав служебного злоупотребления, со-
вершаемого в сфере публичной службы
(ст. 285), является формально-материаль-
ным и признается оконченным с момен-
та существенного нарушения прав и за-
конных интересов граждан и (или) орга-

низаций либо охраняемых законом инте-
ресов общества или государства, он охва-
тывает и причинение существенного вре-
да указанным категориям потерпевших,
и угрозу такового.

Общественно опасные последствия
злоупотреблений полномочиями выража-
ются в причинении существенного вреда
правам и законным интересам граждан
или организаций либо охраняемым зако-
ном интересам общества или государства,
которые могут выражаться не только в
имущественном вреде, но и иметь неиму-
щественный характер. Суд по одному из
уголовных дел установил в качестве при-
знака общественного опасного послед-
ствия содеянного, предусмотренного
ст. 201, причинение не только существен-
ного имущественного ущерба, но и суще-
ственного вреда деловой репутации ком-
мерческой организации5.
Применительно к общественно опас-

ным последствиям должностных злоупот-
реблений законодатель использует иной
признак – «существенное нарушение прав
и законных интересов».
Пленум Верховного Суда РФ в п. 18

постановления от 16 октября 2009 № 19
(ред. от 24.12.2019) «О судебной практи-
ке по делам о злоупотреблении должнос-
тными полномочиями и о превышении
должностных полномочий» разъяснил, что
существенные нарушения прав граждан
или организаций охватывают нарушение
прав и свобод физических и юридичес-
ких лиц, гарантированных общепризнан-
ными принципами и нормами междуна-
родного права, Конституцией России (на-
пример, права на уважение чести и дос-
тоинства личности, личной и семейной
жизни граждан и др.). Под нарушением
же законных интересов граждан или орга-
низаций следует понимать, в частности,
создание препятствий в удовлетворении
гражданами или организациями своих
потребностей, не противоречащих нормам
права и общественной нравственности
(например, создание должностным лицом
препятствий, ограничивающих возмож-
ность выбрать в предусмотренных зако-
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ном случаях по своему усмотрению орга-
низацию для сотрудничества).
Подчеркнем, что, следуя логике зако-

нодателя, предусмотренные уголовным
законом общественно опасные послед-
ствия должностных злоупотреблений
шире в сравнении с общественно опас-
ными последствиями злоупотребления
полномочиями.
Согласно разъяснениям Пленума Вер-

ховного Суда РФ, ответственность по
ч. 1 ст. 285 УК РФ наступает и не только
при причинении потерпевшему имуще-
ственного вреда, но и в других случаях,
связанных с нарушением прав и свобод
физических и юридических лиц, гаран-
тированных общепризнанными принци-
пами и нормами международного права,
Конституцией Российской Федерации.
На такой же позиции стоят суды при при-
менении ст. 285.
Так, С.А., являясь директором Двор-

ца культуры осужден по ст. 285. Суд ус-
тановил, что сотрудникам были начисле-
ны премии, которые они передали С.А.
Суд пришел к выводу, что действиями
С.А. умышленно нарушены конституци-
онные права и законные интересы граж-
дан – работников В, что выразилось в
нарушении гарантированных им государ-
ством (ч. 3 ст. 37 Конституции РФ, ст. 3
Трудового кодекса РФ) прав на оплату
труда и получение стимулирующих вып-
лат, существенно нарушил охраняемые
законом интересы общества и государства,
что выразилось в нарушении законода-
тельства Российской Федерации об охра-
не прав граждан на оплату труда. Суд
прямо указал, что существенность вреда
по преступлению, предусмотренному ч. 1
ст. 285 УК РФ, определяется не размером
ущерба в денежном выражении, а суще-
ственными нарушениями конституцион-
ных прав граждан, в данном случае на
труд и его оплату, т. е. самим фактом
того, что осужденный забирал у работни-
ков В начисленные и полученные ими
суммы стимулирующих выплат [6].
С учетом сказанного более справедли-

во и логично, если последствиями любо-

го вида служебного злоупотребления, со-
вершаемого как в сфере частной службы,
так и публичной службы, будет охваты-
ваться существенное нарушение прав и
законных интересов граждан и (или) орга-
низаций либо охраняемых законом инте-
ресов общества или государства, которое
включает в себя и причинение существен-
ного вреда. В этой связи полагаем воз-
можным говорить о формально-матери-
альном составе служебных злоупотребле-
ний, последствием которых является  су-
щественное нарушение прав и законных
интересов.

Субъективная сторона исследуемых
общественно опасных деяний с матери-
альным составом может характеризовать-
ся, на наш взгляд, как прямым, так и
косвенным умыслом.
Для служебных злоупотреблений ха-

рактерно наличие множества целей и мо-
тивов – извлечение имущественных и
неимущественных выгод или преиму-
ществ для себя или иных лиц либо нане-
сение вреда другим лицам.
Уголовный закон в качестве обязатель-

ного признака преступления, предусмот-
ренного ст. 285, называет особый мотив,
а именно: корыстную и иную личную
заинтересованность. В пункте 16 поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ
от 16 октября 2009 г. № 19 указано, что
корыстная заинтересованность есть стрем-
ление должностного лица путем совер-
шения неправомерных действий получить
для себя или других лиц выгоду имуще-
ственного характера, не связанную с не-
законным безвозмездным обращением
имущества в свою пользу или пользу дру-
гих лиц (например, незаконное получе-
ние льгот, кредита, освобождение от ка-
ких-либо имущественных затрат, возвра-
та имущества, погашения долга, оплаты
услуг, уплаты налогов и т. п.).
Иная личная заинтересованность трак-

туется как стремление должностного лица
извлечь выгоду неимущественного харак-
тера, обусловленное такими побуждения-
ми, как карьеризм, семейственность, же-
лание приукрасить действительное поло-
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жение, получить взаимную услугу, зару-
читься поддержкой в решении какого-
либо вопроса, скрыть свою некомпетент-
ность и т. п. Как использование должно-
стным лицом своих служебных полномо-
чий вопреки интересам службы следует
рассматривать протекционизм, под кото-
рым понимается незаконное оказание со-
действия в трудоустройстве, продвижении
по службе, поощрении подчиненного,
а также иное покровительство по службе,
совершенное из корыстной или иной лич-
ной заинтересованности.
В составе ст. 201  в качестве целей

совершения преступления в самом тексте
закона названы такие мысленные модели
будущего конечного результата, как из-
влечение выгод и преимуществ для себя
или других лиц либо нанесения вреда дру-
гим лицам.

Субъект преступлений, описанных в
ст. 201, 285, является специальным. Для
состава злоупотребления полномочиями
таковым выступает лицо, выполняющее
управленческие функции в коммерческой
или иной организации, для общественно
опасного деяния злоупотребления долж-
ностными полномочиями названо долж-
ностное лицо.
Заметим, что в правоприменительной

практике суды признают субъектом пре-
ступления, предусмотренного ст. 201 УК,
не только лиц, юридически являющихся
лицами, выполняющими управленческие
функции, но и иных лиц, фактически
выполняющих такие функции. Например,
судом установлено, что А., «являясь уча-
стником и фактическим руководителем
хозяйственных обществ, совершил пре-
ступление, предусмотренное ч. 1 ст. 201
УК РФ» [7].
Итак, сложность проблемы разграни-

чения этих преступлений заключается во
множественности присущих названным
деяниям признаков, идентичных или сход-
ных по своей социально-правовой приро-
де. В правоприменительной практике при
разграничении названных деликтов осо-
бую значимость приобретают, во-первых,
особенности их объектов: интересы служ-

бы в коммерческих и некоммерческих орга-
низациях, за исключением государствен-
ных и муниципальных учреждений, госу-
дарственных корпораций, государственных
компаний, государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, публич-
но-правовых компаний, акционерных об-
ществ, контрольный пакет акций которых
принадлежит Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации или му-
ниципальным образованиям (ст. 201), либо
интересы службы в государственных орга-
нах, органах местного самоуправления, го-
сударственных и муниципальных учреж-
дениях, государственных корпорациях, го-
сударственных компаниях, государствен-
ных и муниципальных унитарных пред-
приятиях, публично-правовых компани-
ях,  акционерных обществах, контрольный
пакет акций которых принадлежит Рос-
сийской Федерации, субъектам Россий-
ской Федерации или муниципальным об-
разованиям, а также в Вооруженных си-
лах Российской Федерации, других войс-
ках и воинских формированиях Российс-
кой Федерации (ст. 285). Во-вторых, раз-
граничение рассматриваемых деликтов свя-
зано с признаком субъекта, каковым для
ст. 201 является лицо, выполняющее уп-
равленческие функции в коммерческой и
иной организации, для ст. 285 – должно-
стное лицо.
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ABOUT THE RATIO OF ELEMENTS OF CRIMES PROVIDED
FOR BY ARTICLES 201 AND 285 OF THE CRIMINAL CODE

OF THE RUSSIAN FEDERATION

Among the controversial issues of law enforcement is the problem of distinguishing between
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Корыстная преступность в сфере иму-
щественных отношений – явление не но-
вое. Противодействие такого рода  пре-
ступности и иным правонарушениям в
области охраны собственности остается в
настоящее время одной из основных задач
правоохранительной системы Российской
Федерации. К сожалению, указанный вид
правонарушений продолжает иметь сегод-
ня относительное распространение  на всей
территории страны. При этом, согласно ста-
тистическим данным, обнародованным Ге-
неральной прокуратурой РФ, за 2019 год
на первое место в общем числе преступле-
ний против собственности вышли «мел-
кие кражи», которые увеличились на
39,5 % по сравнению с 2018 годом1.

Криминализация «мелкого» нена-
сильственного хищения чужого имуще-
ства связана с дополнением главы 21
Уголовного кодекса РФ статьей 1581,
которая получила следующее наимено-
вание: «Мелкое хищение, совершенное
лицом, подвергнутым административно-
му наказанию». Указанная статья была
введена в УК РФ  на основании Феде-
рального закона от 3 июля 2016 г.
№ 323-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования оснований и порядка
освобождения от уголовной ответствен-
ности»2.
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Закрепление в уголовном законода-
тельстве Российской Федерации нормы
об ответственности за мелкое хищение,
как показывает изучение специальной
литературы, вызвало неоднозначную
оценку со стороны научной обществен-
ности3. В частности, Н.А. Лопашенко ка-
тегорично высказала отрицательно мне-
ние  по вопросам наличия администра-
тивной преюдиции в уголовном законо-
дательстве. Данный автор полностью под-
держивает точку зрения Н.Ф. Кузнецо-
вой, которая говорила о том, что «между
преступлениями и проступками не коли-
чественное, а качественное различие.
В связи с этим количество проступков
неспособно перерасти в качество преступ-
ления»4. Н.А. Лопашенко считает, что «по-
вторение какого-либо административно-
го правонарушения в очередной раз пос-
ле совершения таких же ранее не может
родить другое качество – преступление»5.
Однако есть и сторонники, поддержи-

вающие идею возвращения администра-
тивной преюдиции в современное уго-
ловное законодательство России.
Так, по мнению А.М. Просочкина,

«изменения, касающиеся закрепления уго-
ловной ответственности за мелкое хище-
ние, на современном этапе являются не
только своевременными, но и правиль-
ными». Как считает этот автор: «С уче-
том действительно сложной экономичес-
кой ситуации в стране может увеличить-
ся количество преступлений, связанных
с хищениями чужого имущества. В этой
связи совершенно обоснованно наличие
в уголовном законе ст. 1581, которая мо-
жет оказать реальное предупреждающее
воздействие на преступления против соб-
ственности»6.
Проведем юридико-технический ана-

лиз положений, предусмотренных ст. 1581

УК РФ. Вначале напомним, что, соглас-
но примечанию 1 ст. 158 УК РФ, под
хищением понимается совершенные с ко-
рыстной целью противоправные безвоз-
мездное изъятие и (или) обращение чу-
жого имущества в пользу виновного или
других лиц, причинившие ущерб соб-

ственнику или иному владельцу этого
имущества. Данное определение  являет-
ся общим для всех статей Уголовного ко-
декса РФ, в том числе и для статьи 1581

УК РФ.
Исходя из вышеуказанного определе-

ния, необходимо охарактеризовать обя-
зательные признаки мелкого хищения,
совершенного лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию.

Родовым объектом анализируемого
посягательства  являются отношения в
сфере экономики (раздел VIII «Преступ-
ления в сфере экономики»).

Видовым – собственность как катего-
рия двуединая (экономическая и право-
вая), в которой собственность выступает
как совокупность имущественных отно-
шений, которым преступлениями может
быть причинен существенный вред (гла-
ва 21 УК РФ).
Что касается непосредственного объек-

та данного вида хищения, то им высту-
пает конкретное имущественное отноше-
ние.
Под предметом мелкого хищения, со-

вершенного лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию, понимается
материальная сторона объекта этого пре-
ступления – чужое имущество, стоимость
которого не превышает 2500 руб., вклю-
чающее в себя обязательные признаки
предмета (физические, экономические и
юридические свойства). Не могут рассмат-
риваться как предмет мелкого хищения
объекты интеллектуальной собственнос-
ти и права на них, а также объекты при-
родного происхождения: энергия, тепло,
газ, свет, телефонно-коммуникационные
услуги и предметы, изъятые из свобод-
ного оборота или ограниченно оборото-
способные.
Объективная сторона преступления,

предусмотренного ст. 1581 УК РФ, за-
ключается в совершении лицом актив-
ных действий в виде повторного хище-
ния чужого имущества стоимостью не
менее 1000 руб., но не более 2500 руб.
путем кражи, мошенничества, присвое-
ния или растраты при отсутствии квали-
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фицирующих признаков преступлений,
предусмотренных ч. 2, 3 и 4 ст. 158 УК
РФ, ч. 2, 3 и 4 ст. 159, ч. 2, 3 и 4 ст. 1591,
ч. 2, 3 и 4 ст. 1592, ч. 2, 3 и 4 ст. 1593 ,
ч. 2, 3 и 4 ст. 1595, ч. 2, 3 и 4 ст. 1596 и
ч. 2 и 3 ст. 160 УК РФ.
При этом следует помнить, что для

квалификации содеянного по ст. 1581 УК
РФ необходимо наличие обязательных
признаков, которые определены в при-
мечании 1 ст. 158 УК РФ, а именно: про-
тивоправность, безвозмездное изъятие и
(или) обращение имущества в пользу ви-
новного или других лиц, причинение иму-
щественного ущерба собственнику или
иному владельцу имущества на сумму, не
превышающую 2500 рублей.
Субъективная сторона рассматриваемо-

го преступления характеризуется виной в
форме прямого умысла. В данном случае
лицо, ранее привлеченное к администра-
тивной ответственности за мелкое хище-
ние, предусмотренное ч. 2 ст. 7.27 КоАП
РФ, повторно совершает аналогичное пра-
вонарушение, предвидит неизбежность
общественно опасных последствий и же-
лает их наступления.
Обязательным признаком субъектив-

ной стороны мелкого хищения является
корыстная цель, которая вызывает у ви-
новного лица стремление обогатиться за
счет чужого имущества. Отсутствие ука-
занного признака исключает квалифика-
цию как по ст. 7.27 КоАП, так и по
ст. 1581 УК РФ. Так, в соответствии
с п. 7 постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации «О су-
дебной практике по делам о краже, гра-
беже и разбое» от 27.12.2002 № 29 (в ред.
от 16.05.2017) установлено, что «не обра-
зуют состава кражи противоправные дея-
ния, направленные на завладение чужим
имуществом не с корыстной целью, а, на-
пример, с целью его временного исполь-
зования с последующим возвращением
собственнику либо в связи с предполага-
емым правом на имущество».

Субъектом рассматриваемого преступ-
ления является физическое вменяемое
лицо, достигшее 16-летнего возраста, под-

вергнутое административному наказанию
за мелкое хищение, предусмотренное ч. 2
ст. 7.27 КоАП РФ. Как видно, речь идет
о специальном субъекте.
Особенность мелкого хищения как

правонарушения и уголовно наказуемого
деяния заключается в размере похищен-
ного имущества, стоимость которого не
должна превышать 2500 руб. При этом
повторное совершение мелких хищений
и их размер не влияют на квалификацию
при условии, если сумма  повторно со-
вершенного мелкого хищения не превы-
шает 2500 руб. В противном случае такое
деяние будет квалифицировать  как уго-
ловно наказуемое по соответствующей
статье главы 21 УК РФ.
Ответственность по ст. 1581 УК РФ на-

ступает только в том случае, если лицо
считается подвергнутым административ-
ному наказанию именно по ч. 2 ст. 7.27
КоАП РФ. Данное условие вытекает из
п. 17.1 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации «О су-
дебной практике по делам о краже, гра-
беже и разбое» от 27.12.2002 № 29 (в ред.
от 16.05.2017).
Диспозиции ст. 7.27 КоАП РФ носит

исчерпывающий перечень форм хищения,
подпадающих под указанную статью.
Согласно ст. 7.27 КоАП РФ, под мелким
хищением понимается хищение чужого
имущества путем кражи, мошенничества,
присвоения или растраты. Никакая дру-
гая форма хищений не может относиться
к комментируемой статье.
Не может мелкое хищение квалифи-

цироваться по ст. 7.27 КоАП РФ как ад-
министративное правонарушение в слу-
чае наличия квалифицирующих призна-
ков,  предусмотренных ч. 2, 3 и 4 ст. 158
УК РФ, ч. 2, 3 и 4 ст. 159, ч. 2, 3 и 4
ст. 159.1, ч. 2, 3 и 4 ст. 1592, ч. 2, 3 и 4
ст. 1593 , ч. 2, 3 и 4 ст. 1595, ч. 2, 3 и 4
ст. 1596 и ч. 2 и 3 ст. 160 УК РФ.
Срок, в течение которого лицо счита-

ется подвергнутым административному
наказанию, определяется ст. 4.6 КоАП.
В соответствии с п. 17.1 «О судебной
практике по делам о краже, грабеже и
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разбое» от 27.12.2002 № 29 (в ред. от
16.05.2017) «лицо, которому назначено ад-
министративное наказание за совершение
административного правонарушения, счи-
тается подвергнутым данному наказанию
со дня вступления в законную силу по-
становления о назначении административ-
ного наказания до истечения одного года
со дня окончания исполнения данного по-
становления».

17.10.2018 постановлением мирового
судьи Б. был признан виновным в совер-
шении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 7.27
КоАП РФ. Постановление вступило в за-
конную силу. 07.04.2019, осознавая, что
он является лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за совершение
правонарушения, предусмотренного ч. 2
ст. 7.27 КоАП РФ, то есть за совершение
мелкого хищения чужого имущества сто-
имостью более одной тысячи рублей, но
не более двух тысяч пятисот рублей, по-
вторно совершил мелкое хищение. Таким
образом, Б. является лицом, подвергну-
тым административному наказанию за мел-
кое хищение, предусмотренное ч. 2
ст. 7.27 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, по-
скольку совершил преступление после вступ-
ления в законную силу постановления о на-
значении административного наказания в
соответствии с ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ7.
Данный период включается в себя не-

сколько временных отрезков: 1) вступле-
ние в законную силу постановления о
назначении административного наказания
в соответствии с ч.2 ст. 7.27 КоАП РФ на
момент совершения мелкого хищения;
2)  исполнение / неисполнение постанов-
ления о назначении административного на-
казания; 3) истечение одного года со дня
исполнения соответствующего постанов-
ления. Кроме того, необходимо обращать
внимание на следующие обстоятельства:
не пересматривались ли постановление о
назначении лицу административного на-
казания и последующие постановления,
связанные с его исполнением, в порядке,
предусмотренном главой 30 КоАП РФ.

Еще одной проблемой разграничения
смежных составов мелкого хищения яв-
ляется отсутствие в административном
законодательстве института неоконченного
правонарушения.
При этом уголовно наказуемое хище-

ние в любых формах своего проявления
(за исключением разбоя) признается окон-
ченным с момента, когда у виновного
появилась реальная возможность распо-
ряжаться изъятым имуществом по свое-
му усмотрению. В теории уголовного права
такой состав именуется материальным.
Согласно ч. 2 ст. 29 УК РФ, под не-

оконченным преступлением понимаются
приготовление к преступлению и поку-
шение на преступление. В административ-
ном праве и законодательстве понятие «по-
кушение на преступление» отсутствует. На
практике указанный «пробел» вызывает
множество противоречий, связанных с
моментом окончания мелкого хищения.
Исходя из проведенного анализа, по-

лучаем, что в случае, если совершение
правонарушения не было доведено до кон-
ца по не зависящим от правонарушителя
обстоятельствам, административной ответ-
ственности он не подлежит.
Так, в отношении Х. производство по

делу об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ст. 7.27 КоАП РФ,
прекращено в связи с отсутствием соста-
ва административного правонарушения.
Из материалов дела следует, что Х., на-
ходясь в магазине, совершил хищение
чужого имущества, а именно – двух упа-
ковок кофе «Нескафе Голд» общей сто-
имостью 264 рубля 56 копеек, при выхо-
де из магазина был задержан8.
Таким образом, виновное лицо имеет

неограниченное количество «попыток»
довести свой замысел до конца, пока не
получит желаемого результата в виде за-
владения имуществом и распоряжением
по своему усмотрению как свои собствен-
ным. В целях разрешения данной про-
блемы необходимо, на наш взгляд, до-
полнить современный КоАП нормой о
покушении на административное право-
нарушение.
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Следующим важным и дискуссионным
вопросом квалификации данных соста-
вов является размер мелкого хищения.
Размер «мелкого хищения» применительно
к ст. 7.27 КоАП РФ в последний раз был
установлен Федеральным законом от
16 мая 2008 г. № 74 в размере похищен-
ного имущества, не превышающего
2500 руб. Данный размер был установлен
почти 12 лет назад. В  течение этого вре-
мени экономическая ситуация в России
изменилась, что также не может не зат-
рагивать изменения действующего Уго-
ловного кодекса.
На 1 января 2009 года согласно ст. 1

Федерального закона от 24.06.2008 № 91-
ФЗ, минимальный размер оплаты труда
составлял 4330 руб., а с 1 января
2019 года в соответствии со ст. 1 Феде-
рального закона от 27.12.2019 № 463-ФЗ
минимальный размер оплаты труда в Рос-
сийской Федерации – 12 130 руб. Это об-
стоятельство свидетельствует о значитель-
ном увеличении данного показателя и це-
лесообразности  повышения стоимостно-
го размера «мелкого хищения».
На наш взгляд, «мелкий размер» на-

прямую зависит от минимального разме-
ра оплаты труда. В связи с этим необхо-
димо проводить индексацию и к стоимо-
сти похищенного имущества как мини-
мум раз в три-пять лет. Таким образом,
в настоящее время размер мелкого хище-
ния должен составлять не менее 5000 руб.
Проведенное исследование показыва-

ет, что принимаемые меры со стороны
государства недостаточны для борьбы с
данным криминальным явлением. Пре-
ступность в отношении собственности не
снижается, а последствием совершения
хищений является причиненный ущерб
как физическому, юридическому лицу,
так и самому государству. Поэтому в за-
конодательстве необходимо продолжать
развивать уголовно-правовой институт о
противодействии имущественным пре-
ступлениям, направленный на комплекс-
ное устранение условий и причин, спо-
собствующих совершению хищений чу-
жого имущества. В доктрине  следует уде-

лять повышенное внимание разработке
мер, направленных на предупреждение
совершения имущественных правонару-
шений и совершенствование действующих
норм административного и уголовного
законодательства в сфере охраны собствен-
нических отношений.
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В ГК РСФСР 1922 Г. (АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ОБЗОР ЗАКОНОПОЛОЖЕНИЙ)

В статье раскрываются предписания ГК РСФСР 1922 г. касательно оснований и
последствий недействительности сделок; обсуждаются проблемы, возникавшие на
практике при их применении.

Ключевые слова: абсолютная и относительная недействительность сделки, не-
действительность части сделки, двусторонняя и односторонняя реституция.

Предписания Гражданского кодекса
РСФСР 1922 г. (далее – ГК, Кодекс)
о сделках, в том числе их недействитель-
ности, как известно, в значительной своей
части опирались на устоявшиеся в доре-
волюционной цивилистике (российской
и западноевропейской) подходы и кон-
струкции. Как заявлял по этому поводу
К.М. Варшавский, «…постановления о
юридических сделках в наименьшей мере
связаны с индивидуальными особеннос-
тями места и времени – они наиболее
абстрактны и потому в … основе остают-
ся неизменными на протяжении тысяче-
летий от римского права до ГК РСФСР»1.
Вместе с тем многие нормы, конечно,
несли на себе отпечаток времени (к при-
меру, правила о дефектности сделок, на-
правленных к явному ущербу для госу-
дарства).
В целом, оценивая регулирование от-

ношений в области недействительности

сделок в ГК, необходимо подчеркнуть,
что оно было:

– во-первых, достаточно «казусным»
(ибо универсальные положения о недей-
ствительности сделок, включая общее пра-
вило о последствиях нарушения законо-
дательных предписаний, а также об иму-
щественных последствиях недействитель-
ности сделок в Кодексе отсутствовали);

– во-вторых, несколько «разорван-
ным», «хаотичным» (так, правила о по-
следствиях недействительности договоров
были включены не в главу 4 Общей час-
ти о сделках, а в отдельный раздел Ко-
декса).
Эксплицитно не давал ГК и обобщен-

ной систематизации видов недействитель-
ности сделки (термины «ничтожная сдел-
ка» и «оспоримая сделка», или аналогич-
ные им, законодательство не использо-
вало). Несмотря на это, в науке (исходя
из различного описания Кодексом меха-
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низма инвалидации сделок – в одних
случаях сделка «объявлялась» недействи-
тельной, в других случаях указывалось
на необходимость признания сделки не-
действительной судом) такое размежева-
ние проводилось. В частности, Д.М. Ген-
кин подразделил недействительные сдел-
ки «…на сделки недействительные сами
по себе (абсолютно недействительные)
и сделки, признаваемые недействитель-
ными по требованию заинтересованной
стороны, а в соответствующих случаях –
по требованию прокурора, подлежащих
государственных органов, общественных
организаций и по инициативе суда»2.
«В некоторых случаях, – полагала
М.В. Зимелева, – сделка признается не-
действительной в силу прямого указания
закона о том, что она вообще не может
породить правовых последствий. Такие
сделки называются ничтожными. В дру-
гих случаях вопрос о действительности
сделки может быть возбужден заинтере-
сованными лицами, которым предостав-
ляется право добиваться по суду призна-
ния сделки недействительной… Такие
сделки называются оспоримыми»3.

«Абсолютно» недействительными
считались прежде всего сделки, совер-
шенные с целью, противной закону
или в обход закона, а равно сделки,
направленные к явному ущербу для
государства (ст. 30).
Первые две группы порочных сделок

в ст. 147 были названы противозакон-
ными. Таким образом, понятием проти-
возаконной сделки охватывались:
а) юридические действия, цель совер-

шения которых противоречит закону, при
этом:

– закон имел «…в виду не всякую
сделку, противоречащую вообще закону,
а лишь сделки, противоречащие социаль-
ному строю страны, противоречащие эко-
номической основе СССР, социалисти-
ческой системе хозяйства, социалистичес-
кой собственности, отмене частной соб-
ственности на орудия и средства произ-
водства, запрещению эксплуатации че-
ловека человеком, социалистическому

планированию» (к примеру, «договор по-
ставки фондируемой продукции вопре-
ки планам распределения последней»,
«сделка по сдаче в аренду сада, так как
переуступка за плату права пользования
земельным участком нарушает закон о
национализации земли», внеуставные
сделки государственных предприятий),
т. е. речь должна была идти о нарушении
базовых начал советского права (что в
условиях отсутствия общего правила о
последствиях нарушения требований за-
кона при совершении сделки создавало
определенные трудности в правоприме-
нении); кроме того, противозаконными
по обсуждаемому основанию рассматри-
вались «…сделки, хотя и не противореча-
щие непосредственно социальному строю
СССР, но запрещенные законом как на-
рушающие установленный правопорядок,
например, купля-продажа нарезного ору-
жия…»;

– «статья 30 … имеет в виду закон не
как норму, исходящую от законодатель-
ного органа, а вообще норму права» (по-
путно заметим, что проблема толкования
термина «закон» для целей применения
положений о недействительности сделок
сохраняется и в настоящее время);

– «для признания сделки недействи-
тельной … достаточно объективного мо-
мента – противоречия норме» (субъек-
тивный аспект являлся юридически без-
различным)4;
б) формально не расходящиеся с за-

коном сделки, но совершаемые в его об-
ход; «обход закона состоит в том, что уча-
стники запрещенной сделки избирают для
достижения результатов, запрещенных
законом, какую-нибудь дозволенную
сделку, с помощью которой и прикры-
вают свои истинные цели»5, в итоге та-
кая сделка «…приводит к правовым ре-
зультатам, противоречащим закону» (на-
пример, при продаже имущества с целью
его сокрытия от взыскания)6.

Направленность сделки на причине-
ние явного ущерба государству (вне за-
висимости от противозаконности действия
как таковой) тоже, повторимся, служила
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основанием для квалификации сделки в
качестве недействительной. Преследуя
цель защиты интересов социалистиче-
ского государства, данный состав озна-
чал «…перенесение признаков недействи-
тельности сделки из области формаль-
ной … в область материальную (”нанесе-
ние ущерба государству…”), что «…меня-
ло подход к этому институту и делало
его достаточно действенным орудием в
руках Советского государства. Право
государства вмешиваться в любые сдел-
ки … давало возможность предотвратить
наступление невыгодных для социалис-
тического сектора экономики послед-
ствий»7. Особое значение этому придавал
В.И. Ленин, по мнению которого недей-
ствительными должны были признаваться
всякие сделки, противоречащие «…инте-
ресам трудящейся рабочей и крестьянс-
кой массы» (на данное высказывание
В.И. Ленина акцентировалось внимание
в литературе8). Показателен следующий
пример из судебной практики. Кассаци-
онная коллегия Верховного Суда РСФСР
признала недействительным выданный
гражданкой незадолго до своей смерти
дальнему родственнику вексель, усмотрев
в совершении сделки намерение предот-
вратить переход дома, принадлежавшего
гражданке, в собственность государства как
выморочного имущества (при этом во вни-
мание была принята неимущность даль-
него родственника, исключавшая наличие
реальных заемных отношений)9.
К «абсолютной» недействительности

также вело совершение сделки:
– лицом, вполне лишенным дее-

способности (под ним понимался ма-
лолетний или душевнобольной) или вре-
менно находящимся в таком состоянии,
когда оно не может понимать значения
своих действий10 (ст. 31);

– по соглашению сторон лишь для
виду и без намерения породить юриди-
ческие последствия (ст. 34), т. н. мнимая
сделка11. Заметим, что осознание мнимо-
сти должно было носить обоюдный ха-
рактер, на что указывала фраза «по со-
глашению сторон».

Наконец, недействительность могла
проистекать из несоблюдения требо-
ваний к форме сделки, но лишь при
наличии явного указания об этом в за-
коне (ст. 29). Тем самым ГК придержи-
вался достаточно либерального подхода в
части установления последствий несоб-
людения требований к форме сделки, ибо
«…недействительность сделки ввиду на-
рушения установленной письменной фор-
мы не может предполагаться, а должна
быть непосредственно оговорена в зако-
не»12. Интересно, что даже в такой ситу-
ации судебные органы в интересах обес-
печения стабильности оборота и защиты
добросовестной стороны стали исходить
из наличия у нее права «…признать дей-
ствительной сделку, вопреки закону не
оформленную нотариально, если одна из
сторон уклоняется от ее нотариального
оформления в условиях, когда другая сто-
рона произвела исполнение целиком или
частично…, а самая сделка … не заклю-
чает в себе ничего противозаконного»13

(в последующих кодексах это положение
получило прямое отражение).
Возможность признания судом сдел-

ки недействительной по требованию оп-
ределенных лиц (т. е. оспоримость) ус-
танавливалась:

1) для сделки, которую лицо совер-
шило:
а) под влиянием обмана (намеренно-

го введения контрагента в заблуждение),
угроз (противоправного психического
воздействия), насилия (противоправно-
го физического воздействия);
б) вследствие соглашения его пред-

ставителя с контрагентом, причем
злонамеренного (а значит, «…необхо-
димо, чтобы налицо было умышленное
действие»14);
в) по причине заблуждения, кото-

рое имеет существенное значение.
В качестве истца по требованиям о

признании приведенных сделок недей-
ствительными обозначалось названное
потерпевшее лицо. Помимо прочего, ука-
зывалось на возможность инвалидации
сделки и полностью, и в части (ст. 32);
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2) в отношении явно невыгодной для
лица сделки, в которую оно вступило под
влиянием крайней нужды. Это – т. н.
кабальные сделки. Позднее в литературе
подчеркивался «рудиментарный» характер
данного состава: «ст. 33 ГК, – писал
Д.М. Генкин, – имела существенное зна-
чение в начальный период нэпа, когда воз-
можно было заключение капиталистичес-
кими элементами кабальных сделок с тру-
дящимися…», но «…когда капиталистичес-
кие классы в СССР ликвидированы,
ст. 33 применяется сравнительно редко»15.
К числу истцов по кабальным сдел-

кам были отнесены не только потерпев-
шая сторона, а и подлежащие государ-
ственные органы и общественные орга-
низации.
Примечательно, что в качестве альтер-

нативы признания кабальной (и только!)
сделки недействительной рассматривалось
прекращение ее действия на будущее вре-
мя (ст. 33).
Важное значение имела норма о том,

что признанная недействительной сделка
считается таковой с момента ее соверше-
ния (ст. 36); тем самым предусматривал-
ся ретроспективный эффект инвалида-
ции сделки.
Касаемо притворной сделки (заклю-

ченной с целью прикрыть другую сдел-
ку), недействительность (как абсолютную,
так и относительную) которой законода-
тель прямо не «провозглашал»16 (в отли-
чие от современного ГК РФ), оговарива-
лась необходимость применения положе-
ний, относящихся к той сделке, которая
действительно имелась в виду (ст. 35).
Дефектными могут оказаться лишь

отдельные части сделки (например, не-
которые условия договора), что способно
привести и к частичной, и полной не-
действительности сделки. О частичной
недействительности (когда «недействи-
тельные части сделки не затрагивают про-
чих ее частей») можно было с позиции
ГК говорить в ситуации допустимости
предположения о том, что сделка была
бы совершена и без включения недей-
ствительной ее части (ст. 37). Таким об-

разом, законодатель, как верно подчер-
кивает А.А. Новицкая, использовал «кри-
терий гипотетической воли сторон (“по-
скольку можно предположить”) как спо-
соб определения способности сделки к
существованию в недействительной час-
ти. При этом ст. 37 сформулирована ла-
конично…», что породило различные док-
тринальные интерпретации условий час-
тичной (а не полной) инвалидации сдел-
ки. В частности, высказывались сообра-
жения о том, что недействительная часть
не должна затрагивать существенные час-
ти сделки, определяющие ее предмет, при-
роду или цель и т. п. (В.А. Рясенцев), что
поставленный вопрос должен решаться ис-
ходя из того, присутствует ли между усло-
виями сделки неразрывная внутренняя
связь, устанавливаемая через выявление
воли сторон (И.Б. Новицкий)17.
Особенностью структурирования нор-

мативного материала в ГК, напомним,
являлось «внедрение» правил о послед-
ствиях недействительности двусто-
ронней сделки не в раздел о сделках,
а в блок предписаний, посвященных до-
говорным обязательствам, что подверга-
лось справедливой критике в литерату-
ре; кроме того, в качестве изъяна оце-
нивалось отсутствие «общей нормы о по-
следствиях недействительности сделок»,
поскольку Кодекс «предусматривал та-
кие последствия отдельно для каждого
вида, что вызывало большие трудности
на практике, которая иногда сталкива-
лась с недействительными сделками, не
подпадавшими ни под один из видов,
предусмотренных Кодексом»18.

Основными последствиями пороч-
ности договора (исходя из основания не-
действительности) являлись:

1) двусторонняя реституция, когда
каждая из сторон обязана возвратить все
полученное по договору.
О такой реституции речь шла в слу-

чаях недействительности договора:
а) совершенного недееспособным ли-

цом (ст. 148);
б) по мотиву нарушения требуемой

законом формы (ст. 151);



51Поваров Ю.С.

в) ввиду заблуждения одной стороны
(ст. 151);

2) односторонняя реституция, когда
лишь одна потерпевшая сторона была
вправе требовать от контрагента возвра-
та всего исполненного по договору (дру-
гая же сторона не имела такого права,
«поскольку она сама виновна в недей-
ствительности сделки»19); неоснователь-
ное же обогащение потерпевшей сторо-
ны (то, что она получила от контрагента,
но в силу «аннулирования» дефектной
сделки не должна иметь) взыскивалось в
доход государства.
Односторонняя реституция применя-

лась при недействительности договора,
совершенного под влиянием обмана, на-
силия, угроз или вследствие злонамерен-
ного соглашения представителя одной
стороны с противной стороной, а равно
направленного к использованию крайней
нужды (ст. 149).
Специальные правила вводились для

договора, направленного к использова-
нию крайней нужды, не признанного
недействительным (!), а лишь расторгну-
того на будущее время. Разумеется, по-
терпевшая сторона наделялась правом тре-
бовать не всего исполненного ею, а только
того из исполненного, за что она к мо-
менту расторжения договора не получила
встречного удовлетворения (ст. 150). При-
веденное положение относилось законом
только к кабальным сделкам; тем не ме-
нее в литературе обращалось внимание
на то, что «нет никаких оснований не
распространять его и на другие виды сде-
лок, признаваемых недействительными
лишь в силу предъявления иска об их
недействительности»20 (т. е. на все оспо-
римые сделки по терминологии действу-
ющего ГК РФ);

3) недопущение реституции, когда ни
одна из сторон была не вправе требовать
от другой возврата исполненного по до-
говору, а неосновательное обогащение
взыскивалось в доход государства.
Данный вариант «безапелляционно»

(в частности, вне зависимости от вины)
вводился на случай недействительности

договора как противозаконного или на-
правленного к явному ущербу для госу-
дарства (ст. 147). В литературе по этому
поводу образно заявлялось, что «ст. 147
ГК является острым орудием борьбы с
заключением незаконных договоров и
сделок, с попытками нарушить государ-
ственные планы, нанести ущерб государ-
ству»21.
Однако использование столь жестких

конфискационных мер «ко всем проти-
возаконным сделкам … иногда ставило в
затруднительное положение судебные
органы, оказывавшиеся вынужденными
применять двустороннюю реституцию
там, где по буквальному тексту закона
все исполненное следовало изымать в
доход государства (как, например, в сдел-
ках, по которым гражданин, получивший
земельный участок для индивидуального
жилищного строительства, привлекает со-
застройщиков)» (не случайно, что ГК
РСФСР 1964 г. значительно сузил сферу
действия правила о недопущении рести-
туции); в последующем отвергла судеб-
ная практика и «применение каратель-
ных санкций только за одну объектив-
ную противоправность независимо от
вины участников сделки»22.
Законодателем были установлены и

дополнительные  имущественные
последствия недействительности дого-
вора, которые могли выразиться:

1) в полном возмещении убытков,
причиненных неисполнением договора
(т. е. и положительного ущерба, и упу-
щенной выгоды).
Правило о таком возмещении вводи-

лось для стороны, ответственной за об-
стоятельство, вызвавшее заблуждение
(причем работала презумпция ответствен-
ности заблуждающегося), – в случае не-
действительности договора ввиду заблуж-
дения, но только если при этом ответ-
ственная сторона допустила грубую не-
брежность (которая не предполагается,
а доказывается противной стороной)
(ст. 151);

2) в возмещении исключительно по-
ложительного ущерба в имуществе.
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Такой ущерб подлежал возмещению:
а) дееспособным контрагентом в пользу

недееспособного (но не наоборот, ибо де-
еспособный «…должен быть осмотритель-
ным в выборе своих контрагентов»23) –
при недействительности договора, совер-
шенного недееспособным (ст. 148).
Лаконичность данного предписания

обусловило возникновение вопроса о пре-
делах его применения – в науке небесп-
ричинно заявлялось: «…исходя общих
положений советского права о необходи-
мости наличия вины для взыскания ущер-
ба, следует прийти к выводу, что дееспо-
собный контрагент освобождается от от-
ветственности за ущерб, если докажет, что
он не знал и не мог знать о недееспособ-
ности контрагента»24;
б) стороной, ответственной за обсто-

ятельство, вызвавшее заблуждение,
в пользу контрагента – в случае недей-
ствительности договора ввиду заблуж-
дения, если при этом у ответственной
стороны отсутствует грубая небрежность
(ст. 151 ГК).
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Согласно части 3 статьи 37 Конститу-
ции Российской Федерации, каждому
Гражданину Российской Федерации гаран-
тируется минимальный размер оплаты тру-
да и право на защиту от безработицы1.
Статьей 28 Закона Российской Федера-

ции от 19 апреля 1991 года № 1032-1
«О занятости населения в Российской Фе-
дерации» (далее – Закон о занятости) ус-
тановлено, что государство гарантирует без-
работным выплату пособия по безрабо-
тице, в том числе в период временной
нетрудоспособности безработного. Целе-
вое назначение пособия по безработице
состоит в предоставлении безработному
временного источника средств к существо-
ванию на разумный период, необходи-
мый ему для поиска подходящей работы,
в сокращении периода безработицы,
в стимулировании безработного к актив-
ному поиску работы и предотвращении
необоснованных отказов от нее2.
Вместе с тем, учитывая, что реализация

права на защиту от безработицы предпола-

гает получение соответствующего матери-
ального пособия, в Законе о занятости от-
ражены как порядок и условия приобре-
тения статуса безработного, так и опреде-
ленные организационно-учетные правила,
с одной стороны, способствующие беспре-
пятственной реализации каждым права на
защиту от безработицы, включая право на
получение предусмотренного в этом слу-
чае пособия, а с другой — исключающие
возможность злоупотребления данным пра-
вом, в частности путем незаконного полу-
чения пособия по безработице.
Несмотря на то, что законодателем

разработаны меры по предотвращению не-
законного получения пособия по безра-
ботице и еще на этапе признания граж-
данина в качестве безработного сотруд-
ники органов службы занятости предуп-
реждают об ответственности за сокры-
тие данных о своей занятости, суды все
чаще рассматривают дела о возврате не-
законно полученного пособия по безра-
ботице.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО,
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
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Следовательно, меры по предотвраще-
нию незаконного получения пособия по
безработице в настоящее время несовер-
шенны. Поскольку в законодательстве о
занятости населения есть пробелы, необ-
ходимо определить способы устранения
данных пробелов, направленные, в первую
очередь, на пресечение незаконного полу-
чения пособия по безработице на этапе
признания гражданина в качестве безра-
ботного.
Под понятием «незаконное получение

пособия по безработице» в данном случае
будем понимать получение пособия ли-
цом, являющимся занятым по критери-
ям, установленным статьей 2 Закона о
занятости.
В соответствии со статьей 3 Закона о

занятости безработными признаются тру-
доспособные граждане, которые не имеют
работы и заработка, зарегистрированы в
органах службы занятости в целях поиска
подходящей работы, ищут работу и гото-
вы приступить к ней. При этом в каче-
стве заработка не учитываются выплаты
выходного пособия и сохраняемого сред-
него заработка гражданам, уволенным в
связи с ликвидацией организации либо
прекращением деятельности индивидуаль-
ным предпринимателем, сокращением чис-
ленности или штата работников организа-
ции, индивидуального предпринимателя.
Порядок регистрации безработных

граждан, порядок регистрации граждан в
целях поиска подходящей работы и тре-
бования к подбору подходящей работы
устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации.
В развитие Закона о занятости приня-

то постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 07 сентября 2012 г.
№ 891 «О порядке регистрации граждан
в целях поиска подходящей работы, ре-
гистрации безработных граждан и требо-
ваниях к подбору подходящей работы»3.
Согласно пункту 4 Правил регистра-

ции безработных граждан, утвержденных
постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 7 сентября 2012 года
№ 891 (далее – Правила регистрации без-

работных граждан), постановка на регис-
трационный учет безработных граждан
осуществляется государственными учреж-
дениями службы занятости населения при
предъявлении указанными гражданами
таких документов, как: паспорт или до-
кумент, его заменяющий, трудовая книж-
ка или документ, ее заменяющий, доку-
менты об образовании, документы об об-
разовании и о квалификации, докумен-
ты о квалификации, документы об обу-
чении, документы об ученых степенях и
ученых званиях, справка о среднем зара-
ботке за последние 3 месяца по после-
днему месту работы и для граждан, отно-
сящихся к категории инвалидов, — ин-
дивидуальная программа реабилитации
инвалида, выданная в установленном по-
рядке и содержащая заключение о реко-
мендуемом характере и условиях труда.
Проведя анализ сложившейся практи-

ки органов службы занятости в Российс-
кой Федерации, можно сделать вывод о
том, что основной причиной незаконно-
го получения пособия по безработице яв-
ляется предоставление в органы службы
занятости документов, предусмотренных
пунктом 4 Правил регистрации безработ-
ных граждан, являющихся недостоверны-
ми по своему содержанию.
В целях предотвращения попыток неза-

конного получения пособия по безработи-
це пунктом 6 Правил регистрации безра-
ботных граждан предусмотрено, что госу-
дарственные учреждения службы занятос-
ти населения вправе направлять запро-
сы в том числе в электронной форме с
использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимо-
действия с целью подтверждения дос-
товерности сведений и подлинности
документов, предъявленных зарегистри-
рованными гражданами для признания их
безработными, в органы государственной
власти, органы местного самоуправления,
учреждения и организации.
Вместе с тем необходимо отметить, что

проверка подлинности представленных
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документов не позволяет установить факт
занятости получателя пособия по безра-
ботице, поскольку проверка подлиннос-
ти документа означает проверку действи-
тельности соответствующего документа,
включая трудовую книжку, однако это
не означает проверку актуальности вне-
сения записи в трудовую книжку, а так-
же не позволяет выявить наличие не-
скольких трудовых книжек и т. д.
Как следует из сложившейся практи-

ки взысканий незаконно полученного
пособия по безработице, в большинстве
случаев о незаконном получении посо-
бия по безработице органам службы за-
нятости населения становится известно от
органов Пенсионного фонда Российской
Федерации.
Так, при выходе гражданина, незакон-

но получавшего пособие по безработице,
на пенсию, органы Пенсионного фонда
Российской Федерации выявляют факт
наложения периодов осуществления тру-
довой деятельности и получения пособия
по безработице.
На основании данных органов Пенси-

онного фонда Российской Федерации в
последующем органы службы занятости
направляют заявление о незаконном по-
лучении пособия по безработице в ОВД
Министерства внутренних дел.
ОВД Министерства внутренних дел,

проведя проверку по факту незаконного
получения пособия по безработице, ус-
матривая признаки состава преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 159
Уголовного кодекса РФ, выносят поста-
новления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела и прекращении уголовного
преследования. Основанием для отказа в
возбуждении уголовного дела является тот
факт, что с момента совершения преступ-
ления в большинстве случаев прошло бо-
лее 2 лет, предусмотренных пунктом «а»
части 1 статьи 78 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации4.
В целях возврата незаконно получен-

ного пособия по безработице, а в некото-
рых случаях и других социальных вып-
лат (например, выплата на организацию

предпринимательской деятельности, вы-
даваемая органами службы занятости на-
селения безработным гражданам), органы
службы занятости обращаются в судеб-
ные органы с исковыми заявлениями о
возврате незаконно полученного пособия
по безработице.
Вместе с тем необходимо отметить, что

значительная часть незаконно получен-
ных пособий по безработице возвращает-
ся в досудебном порядке. Как правило,
незаконно полученные пособия по безра-
ботице возвращаются в досудебном по-
рядке при незначительных суммах.
В последнее время нередки случаи от-

каза органам службы занятости населе-
ния в удовлетворении требований о взыс-
кании незаконно полученного пособия по
безработице в судебном порядке.
В качестве оснований для отказа в

удовлетворении требований о взыскании
незаконно полученных пособий по без-
работице суды указывают на истечение
срока исковой давности, предусмотрен-
ного статьей 199 Гражданского кодекса
Российской Федерации5.
В данных случаях суды начинали ис-

числять срок исковой давности с момен-
та незаконного получения пособия по без-
работице ответчиком, мотивируя это тем,
что органы службы занятости в соответ-
ствии с Правилами регистрации безработ-
ных граждан имеют право проверять под-
линность представленных документов.
Вместе с тем необходимо отметить, что,

согласно статье 196 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, общий срок
исковой давности составляет три года со
дня, определяемого в соответствии со ста-
тьей 200 Гражданского кодекса РФ.
В соответствии со статьей 200 Граж-

данского кодекса РФ, если законом не
установлено иное, течение срока исковой
давности начинается со дня, когда лицо
узнало или должно было узнать о нару-
шении своего права и о том, кто является
надлежащим ответчиком по иску о защи-
те этого права.
Следовательно, для определения мо-

мента начала течения срока исковой дав-
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ности необходимо одновременно наличие
двух обстоятельств: лицо знает или дол-
жно было знать о нарушении своего пра-
ва, и лицо должно знать об ответчике,
чтобы иметь возможность предъявить свое
требование.
Таким образом, органы службы заня-

тости населения узнают о нарушении сво-
его права от органов Пенсионного фонда
РФ, а о надлежащем ответчике — от орга-
нов Министерства внутренних дел.
В этой связи можно сделать вывод о

том, что начало течения срока исковой
давности начинается либо с момента сооб-
щения Пенсионным фондом РФ о нало-
жении периодов получения пособия по
безработице и трудовой деятельности, либо
с момента вынесения постановления орга-
нами Министерства внутренних дел.
Относительно предоставленного Пра-

вилами регистрации безработных граж-
дан права на проверку подлинности пред-
ставленных документов необходимо так-
же отметить следующее.
Правилами регистрации безработных

граждан предусмотрено, что органы служ-
бы занятости имеют право направлять
запросы с целью подтверждения досто-
верности сведений и подлинности доку-
ментов, предъявленных зарегистрирован-
ными гражданами для признания их без-
работными.
Очевидна необходимость направления

органами службы занятости населения зап-
росов в органы Пенсионного фонда на
предмет наличия отчислений на конкрет-
ного гражданина с целью выявления
сокрытия данных о своей занятости.
В свою очередь, необходимо отметить, что

информация о страховом стаже и страховых
взносах, исчисляемых и уплачиваемых орга-
низациями в Пенсионный фонд Российс-
кой Федерации за граждан, содержит их
персональные данные.
Вместе с тем, согласно статье 7 Феде-

рального закона Российской Федерации
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», операторы и иные
лица, получившие доступ к персональ-
ным данным, обязаны не раскрывать тре-

тьим лицам и не распространять персо-
нальные данные без согласия субъекта
персональных данных, если иное не пре-
дусмотрено федеральным законом6. Не-
обходимо отметить, что такая же пози-
ция отражена в Апелляционном опреде-
лении Московского городского суда от
16 февраля 2015 года по делу № 33-4722/
2015, в определении Московского город-
ского суда от 05.05.2015 г. № 4г/1-4075,
Апелляционном определении Ульяновс-
кого областного суда от 08 октября
2013 года № 33-3645/2013 и другие.
Согласно Административному регла-

менту предоставления государственной
услуги по осуществлению социальных
выплат гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, утвер-
жденному Приказом Минтруда России от
29 июня 2012 № 10н, определяющему
порядок действий при предоставлении
государственной услуги, не предусмотре-
на обязанность органов службы занятос-
ти осуществлять проверку достоверности
сведений, а равно не установлена проце-
дура и механизм такой проверки7.

 Относительно периодов незаконного
получения пособия по безработице необ-
ходимо отметить, что совершение граж-
данином действий, направленных на не-
законное получение пособия по безрабо-
тице (трудоустройство), является основа-
нием для лишения данного гражданина
статуса безработного и прекращения вып-
латы пособия по безработице с момента
такого трудоустройства. Основанием для
последующего решения о назначения по-
собия по безработице является соблюде-
ние Правил регистрации безработных
граждан. При этом весь период получе-
ния пособия по безработице признается
незаконным, и не имеет значения факт
прекращения гражданином трудовых от-
ношений в последующем, при условии,
что в момент признания данного гражда-
нина в качестве безработного и назначе-
ния пособия по безработице гражданин
являлся занятым.
В целях исключения незаконного по-

лучения пособия по безработице на этапе
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признания гражданина в качестве безра-
ботного необходимо внести следующие из-
менения в действующее законодательство.
Во-первых, в Федеральном законе от

01 апреля 1996 № 27-ФЗ «Об индивиду-
альном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного стра-
хования» предусмотреть возможность ис-
пользования сведений персонифицирован-
ного учета для выявления лиц, осуществ-
ляющих трудовую деятельность на этапе
признания их в качестве безработных8.
Во-вторых, предусмотреть в Админист-

ративном регламенте предоставления госу-
дарственной услуги по осуществлению со-
циальных выплат гражданам, признанным
в установленном порядке безработными,
утвержденном Приказом Минтруда Рос-
сии от 29 июня 2012 № 10н, обязанность
органов службы занятости осуществлять
проверку достоверности сведений при пре-
доставлении государственной услуги и ус-
тановить процедуру и механизм проведе-
ния проверки достоверности сведений.
В-третьих, разработать на уровне Мин-

труда России и Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации соглашение о взаимо-
действии в части обмена сведениями о стра-
ховом стаже и страховых взносах в отно-
шении конкретных граждан.
Внесение соответствующих изменений

в действующее законодательство позво-
лит исключить возможность незаконно-
го получения пособия по безработице на
этапе признания гражданина в качестве
безработного.
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Бросим беглый взгляд на последова-
тельную смену различных известных со-
временной цивилизации форм организа-
ции труда и отметим одновременно па-
раллельную смену форм юридического
выражения свободы труда.
При рабском труде никакой юриди-

ческой связи между работником (рабом)
и собственником орудий труда (господи-
ном) нет. Ее и не может быть, поскольку
раб не субъект права, а лишь объект пра-
ва собственности рабовладельца. Римское
право, например, предусматривает возмож-
ность осуществления применительно к
рабу всех правомочий, составляющих пра-
во собственности (владения, пользования,
распоряжения), вплоть до уничтожения
раба, то есть предания его смерти. Ника-
кого правоотношения – ни трудового, ни
какого-либо иного – участниками кото-
рого были бы раб и господин, поэтому не
возникает. Но нормы права, юридически
закрепляющие определенную форму свя-
зи работника с условиями труда (в дан-
ном случае приравнивание работника к
орудиям труда), налицо.
Иное положение – при крепостном

праве. Крепостной крестьянин связан с
собственником основного средства произ-
водства – земли – как носитель опреде-
ленных обязанностей, и уже поэтому яв-
ляется субъектом права. Работа крестья-

нина на чужой земле, принадлежащей фе-
одалу или помещику, обусловливается от-
ношениями личной зависимости, порож-
дает внеэквивалентное отчуждение его ра-
бочего времени (продуктовая рента, об-
рок), связана с выполнением ряда нату-
ральных повинностей. Вместе с тем кре-
постной крестьянин – субъект определен-
ных прав, закрепленных если не государ-
ственным законом, то обычным правом.
Однако юридический статус крепостного
крестьянина как работника не выделен из
общей суммы его юридических связей.
В феодальном праве отношение крестьяни-
на к собственнику земли выступает как еди-
ное целое, как комплексное публично-пра-
вовое отношение, в котором трудовые обя-
занности работника неразрывно слиты с его
обязанностями подданного, воина, слуги,
плательщика разнообразных повинностей и
т. п. Трудовых правоотношений как само-
стоятельного специфического вида право-
отношений здесь, следовательно, тоже нет.
Труд мелкого самостоятельного про-

изводителя (ремесленника или свободно-
го крестьянина) юридически гарантиро-
ван, производитель (хозяин и одновре-
менно работник) признается полноправ-
ным собственником как средств произ-
водства, к которым прилагает свой труд,
так и произведенных им продуктов. Соб-
ственность этого типа основана на труде.
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Поскольку до реформы 1861 года об-
щественное производство в России осно-
вывалось на принудительном труде кре-
постных крестьян, говорить о формиро-
вании института защиты прав человека
вообще и трудовых прав в частности не
приходится. Вместе с тем уже в те годы
появились первые нормативные акты,
признанные оградить работающих на
предприятиях людей от непомерной вла-
сти хозяев. Один из них – Положение от
24 мая 1835 года об отношениях между
хозяевами фабричных заведений и рабо-
чими людьми, поступающими на оные
по найму1. Указанное Положение требо-
вало от промышленников обязательного
учета работающих, записей в специаль-
ной книге о выплате им заработной пла-
ты, обязательного установления правил
внутреннего распорядка.
Второй акт – Положение о воспреще-

нии фабрикантам назначать в ночные ра-
боты малолетних менее 12-летнего возра-
ста от 7 августа 1845 года – был направ-
лен на охрану труда детей. Несмотря на
то, что данные акты практически не вы-
полнялись, они положили начало разви-
тию научной концепции прав человека в
сфере труда, поскольку впоследствии ста-
ли объектом изучения представителями
науки трудового права.
В конце XIX – начале XX века после

отмены крепостного права в России от-
мечается значительный рост всей эконо-
мики, в том числе промышленности, а
вместе с этим и усиление эксплуатации
рабочих. Продолжительность рабочего
времени доходила до 18 часов, а в ноч-
ные смены работали и женщины, и дети.
За малейшие повинности к рабочим при-
менялись штрафные санкции. Зрело не-
довольство рабочих, которое перерастало
в стачки, протесты, избиение представи-
телей администрации. Все это послужило
причиной принятия целого ряда законов,
направленных на смягчение социальной
напряженности, становление механизма
защиты трудовых прав работников. Од-
ним из них был Закон от 3 июля
1886 года «О найме рабочих и правилах

надзора за фабричными заведениями»2.
С его принятием юридически был уста-
новлен порядок найма и увольнения ра-
ботников. Хозяин был обязан выдавать
работнику на руки расчетную книжку,
в которой фиксировались условия най-
ма. Правила внутреннего распорядка раз-
рабатывались хозяином и утверждались
фабричной инспекцией.
Кроме того, следует отметить в дан-

ном ряду и Закон от 2 июня 1903 года
«О вознаграждении потерпевших вслед-
ствие несчастных случаев рабочих и слу-
жащих, а равно членов их семейств в пред-
приятиях фабрично-заводской, горной и
горнозаводской промышленности», кото-
рый предусмотрел впервые материальное
вознаграждение рабочих в случае причи-
нения вреда увечьем либо иным повреж-
дением здоровья.
Революция 1917 года прервала процесс

развития законодательства, направленно-
го на защиту трудовых прав работников.
Были отменены все законы, принятые до
революции. Тем не менее можно утверж-
дать, что начало концепции защиты прав
и свобод в сфере труда было положено
именно в этот период.

30 октября 1922 года был принят но-
вый Кодекс законов о труде РСФСР, ко-
торый достаточно продолжительно и тща-
тельно разрабатывался для целей регули-
рования трудовых отношений в условиях
новой экономической политики. Он при-
влек внимание тем, что отменил трудовую
повинность, хотя право на труд офици-
ально отсутствовало.
КЗоТ РСФСР 1922 года вводил осо-

бенности правового регулирования труда
работающих женщин и несовершеннолет-
них, которые были направлены на охра-
ну их жизни и здоровья. Также КЗоТ
РСФСР 1922 года подробно регламенти-
ровал трудовые права и порядок разре-
шения трудовых споров на основании за-
явлений работников о нарушении их прав
в сфере труда.
Начало 30-х годов характеризовалось

установлением гарантий трудовых прав
работников через нормы трудового зако-
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нодательства, выработкой новых механиз-
мов обеспечения и защиты трудовых прав,
установлением в качестве основных
субъектов защиты органов государства,
а также органов профессиональных союзов.
Для данного периода было характерно

проявление свободы труда в доброволь-
ном, самостоятельном избрании челове-
ком конкретных форм приложения тру-
да. Так, Конституция СССР 1936 года
закрепляла право на труд как право на
получение гарантированной работы с оп-
латой по количеству и качеству труда.
О праве на выбор конкретной формы при-
ложения труда в ней не говорилось. Это,
конечно, не означает, что до 1977 года в
законодательстве не была закреплена сво-
бода труда. Трудовое право, начиная с 20-
х годов, юридически закрепляло свободу
труда, но на конституционный уровень
закрепление свободы труда было поднято
только в 1977 году3. Тем самым в Кон-
ституции 1936 года был использован и
обобщен опыт их отраслевого регулиро-
вания. Закрепление свободы труда в Кон-
ституции 1936 года имело большое зна-
чение для практики правового регулиро-
вания трудовых отношений.
Таким образом, под правом на труд

понимался не выбор работать или нет,
а государственная гарантия обеспечения
работой людей, обязанных трудиться.
Важным являлось и общее расшире-

ние прав человека в основных сферах
жизнедеятельности, что свидетельствова-
ло о внешне демократическом характере
«сталинской» Конституции.
Но видимое изменение подхода к пра-

вам человека (в частности, к праву на
труд) в новой Конституции не соответ-
ствовало реальности. Такое расхождение
провозглашаемого и фактически суще-
ствующего связано с установившимся в
то время тоталитарным политическим ре-
жимом.  Можно привести мнение
С.А. Авакьяна о том, что Конституция
принималась в ситуации, когда сформи-
ровался режим личной власти, построен-
ный на жесткой централизации всех ли-
ний управления, строгой иерархии в сис-

теме государственных органов и негосу-
дарственных структур, беспрекословном
выполнении указаний сверху, отсутствии
любой возможности публичных крити-
ческих оценок сложившихся политичес-
ких отношений. В этом плане принятие
новой Конституции было триумфом по-
бедителя, который и содержанием Кон-
ституции, и самим фактом ее принятия
«освятил» свое торжество4.
Таким образом, провозглашенные Кон-

ституцией СССР 1936 года и затем Кон-
ституцией РСФСР 1937 года права и сво-
боды во многом не могли быть реализо-
ваны, поскольку для этого просто не су-
ществовало механизма, и оставались толь-
ко «на бумаге». В реальной жизни пре-
дусмотренные трудовым законодатель-
ством гарантии прав зачастую игнориро-
вались правоприменителем, широко при-
менялся рабский труд многочисленных
заключенных, практически вручную воз-
водивших грандиозные сооружения (ка-
налы, железные дороги и др.). Введенной
паспортизацией крестьяне «закреплялись»
на земле, а насильственная коллективи-
зация и раскулачивание лишали их боль-
шей части имущества и трудовой иници-
ативы.
Выработанная в условиях плановой

экономики обязанность трудиться сохра-
нилась и в Конституции СССР 1977 года,
а также принятой на ее основе Конститу-
ции РСФСР 1978 года.
Нахождение в нормативном единстве

права на труд и обязанности трудиться
указывает на несвободу человека в воп-
росе занятости. Следовательно, под пра-
вом на труд продолжало устойчиво пони-
маться не само право человека, то есть
мера его возможного поведения, а только
обязанность государства создать условия
(дать работу) для выполнения граждана-
ми конституционной обязанности трудить-
ся в выбранной сфере.
Закрепленная обязанность трудиться

обеспечивалась применением наказания за
уклонение от нее. Так, Уголовный ко-
декс РСФСР разными редакциями ста-
тей 209, 209.1 в период с 1961 по
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1991 год предусматривал уголовную ответ-
ственность за паразитический образ жиз-
ни, то есть так называемое «тунеядство».
Искажение всеми советскими Консти-

туциями права на труд, понимаемого толь-
ко как право на работу, но не отказ от
нее, обусловлено самой системой обще-
ственного устройства и прежде всего су-
ществованием государственной плановой
экономики5. Однако конституционно-
правовое регулирование права на труд
постепенно перестало соответствовать ре-
альным потребностям жизни, определя-
вшимся изменением экономических ос-
нов государственного строя в силу пере-
хода к рыночным отношениям. Поэтому с
провозглашением в России демократичес-
кого пути развития возникла потребность
в пересмотре подхода к праву на труд.
Закрепленная в настоящее время в ста-

тье 37 Конституции Российской Федера-
ции свобода труда означает: возможность
работать или не работать (юридическая
обязанность трудиться не предусмотрена);
свободный выбор рода деятельности и
профессии; запрещение принудительного
труда. Недобровольный труд в соответ-
ствии с международными конвенциями,
ратифицированными Российской Феде-
рацией, допускается при несении воен-
ной службы, исполнении приговора суда,
в условиях объявленного чрезвычайного
положения.
Подводя итог вышесказанному, необ-

ходимо отметить, что конкретное содер-

жание дозволений и требований как пра-
вомочий субъектов права на труд на всех
стадиях реализации права на труд было
неодинаково. Российская же концепция
конституционных прав и свобод в сфере
труда постсоветского периода отражает
универсальную концепцию прав челове-
ка с особенностями, обусловленными ис-
торическими традициями российского
общества и государства. Правовое, соци-
альное российское государство не долж-
но быть только «ночным сторожем» или
«пассивным полицейским». Оно призва-
но не просто предоставить права и свобо-
ды в сфере труда, но и обеспечить их
защиту посредством разумного сочетания
государственного регулирования с само-
регулированием гражданского общества.
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Право на социальное обеспечение зак-
реплено в ст. 12 Европейской социаль-
ной хартии, на национальном уровне –
ст. 39 Конституции РФ.
В настоящее время насчитывается бо-

лее 70 международных договоров и дек-
лараций, целью которых является защита
прав отдельных категорий граждан, нуж-
дающихся в общественной и государствен-
ной поддержке1. Действуют положения
международных актов, провозглашающих
право на социальное обеспечение и на тер-
риториях зарубежных государств, однако
практика применения, по сравнению с на-
шей страной, существенно отличается.
Конституция Франции 1958 г. содержит
отсылку к Преамбуле Конституции 1946 г.
и к Декларации прав человека и гражда-
нина 1789 г.
Поэтому нарушение прав одной кате-

гории граждан может восприниматься
обществом как посягательство на права
всех граждан, что может привести к мас-
совым социальным протестам2.
Прогресс в сфере социального обес-

печения отмечается в Германии, где впер-
вые были введены такие государствен-
ные программы, как страхование от

несчастного случая на производстве
(1884 г.), пособие по болезни (1883 г.),
пенсионное обеспечение (1883 г.), меди-
цинское страхование (1880 г.). На сегод-
няшний день граждане ФРГ обеспечены
социальными гарантиями и экономичес-
ким благосостоянием, что свидетельствует
о ведении правильной и рациональной
социальной политики3.
Особенность, объединяющая эти стра-

ны – пенсия выполняет функцию заме-
щения заработной платы. Размеры посо-
бий соответствуют стандартам, установ-
ленным международным сообществом,
а зачастую и превосходят данные показа-
тели, что подтверждает высокий уровень
социального обеспечения в странах.
Социальное обеспечение в РФ на на-

стоящий момент значительно отстает от
показателей других стран, о чем свиде-
тельствует практика проведения реформ.
Продолжительность выплаты пособия

по уходу за больным ребенком значитель-
но сократилась. Ограничение данного сро-
ка недопустимо, поскольку это полнос-
тью противоречит основным направлени-
ям демографической политики государ-
ства.
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На сегодняшний день задачей здраво-
охранения является оптимизация лекар-
ственного обеспечения4. Реформа,  про-
веденная в 2004 г., значительно затруд-
нила выполнение поставленной задачи,
поскольку право отдельных категорий
граждан на получение льготного лекар-
ственного обеспечения, определяемое на
основании нормативных правовых актов
субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний, стало зависеть от места их прожи-
вания, уровня финансового обеспечения,
а в отдельных случаях – воли субъекта
или муниципального образования. В ито-
ге в ряде субъектов данное право было от-
менено.
Система социального обеспечения в

РФ не соответствует стандартам между-
народных актов, следовательно, не справ-
ляется с задачей поддержания достойного
уровня жизни населения. Можно прийти
к выводу о необходимости наиболее де-
тальной оценки последствий проведения
реформ в сфере социального обеспечения.

Кроме того, представляется необходимым
повышение размера социальных выплат,
так как государство, провозгласившее себя
«социальным», должно гарантировать уро-
вень социального обеспечения не ниже
стандарта, соизмеряемого с международ-
ным.
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В настоящее время не существует еди-
ного кодифицированного акта, который
охватывал бы всю совокупность соци-
альных отношений, и поэтому данная про-
блема является чрезвычайно актуальной.
Мы считаем, что принципы права соци-
ального обеспечения несомненно должны
быть законодательно закреплены, так как
только отношения государственно-власт-
ного характера, то есть правовые нормы,
смогут самостоятельно регулировать пра-
вовые отношения, а идеи, не закреплен-
ные в законе, не могут осуществлять та-
кого регулирования, так как не являются
правовыми нормами. С.С. Алексеев ука-
зывает: «принципами права не могут быть
идеи не подкрепленные законом и соот-
ветственно они не могут относиться к ка-
тегории правовых принципов, так как эти
идеи являются началами правосознания
человека, выводами различных научных
исследований, но не принципами права»1.
На наш взгляд, разработка Кодекса соци-
ального обеспечения или иного кодифи-
цированного акта позволила бы устранить
противоречия, существующие в нашем за-
конодательстве, которые возникают в след-
ствии отсутствия системного подхода, так-
же позволила бы упорядочить правовое ре-
гулирование.
По нашему мнению, Кодекс соци-

ального обеспечения или иной кодифи-
цированный акт должен включать в себя
общие принципы права, отраслевые и

внутриотраслевые принципы права. Это
объясняется тем, что и принципы права
в целом, и отраслевые принципы,
и принципы права отдельных институ-
тов являются результатом логической об-
работки конкретных норм права, а так-
же общественных отношений, которые
они регулируют, и представляют собой
высший продукт сознательного творче-
ства. Поэтому нельзя отдавать предпоч-
тение какому-либо одному виду прин-
ципов, не принимая во внимание дру-
гие. Игнорирование одного из них не-
гативно не только само по себе – оно
прямо отражается на осуществлении дру-
гих принципов. Строгое соблюдение
каждого из них есть условие исполне-
ния всех остальных, и наоборот. На это
обстоятельство указывает Е.А. Лукаше-
ва: «Принципы права неразрывно свя-
заны с его системностью. При реализа-
ции той или иной правовой нормы очень
важно учитывать принципы всей пра-
вовой системы, придающие единую на-
правленность этой системе»2.
Следует, на наш взгляд, выделить сле-

дующие виды внутриотраслевых принци-
пов права социального обеспечения:

– принципы пенсионного обеспече-
ния;

– принцип социального обслужива-
ния;

– принцип обязательного медицин-
ского страхования.
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Думается, что указанные принципы
наиболее подходят для нового кодифи-
цированного акта, так как некоторые из
них затрагивают существующие пробле-
мы социального обеспечения, следующие
являются неотъемлемой частью других, а
именно: общие принципы права являют-
ся фундаментом для остальных принци-
пов, к отраслевым принципам относятся
те принципы, которые охватывают наи-
более актуальные проблемы на данный
момент в сфере социального обеспечения,
внутриотраслевые принципы выбирают-
ся исходя из того, что выделенные прин-
ципы являются основными институтами
права социального обеспечения. Основы-
ваясь на данных принципах, можно бу-
дет наиболее эффективно решать суще-
ствующие проблемы.
По нашему мнению, применение

принципов поможет гражданам защитить
и наиболее эффективно реализовать свои
субъективные права в сфере социального
обеспечения.
Кодекс социального обеспечения или

иной кодифицированный акт нельзя за-
менить отдельными законами, так как это
не избавит от проблемы в целом, потому
что федеральные законы затрагивают лишь
конкретные отношения, а не всю систе-
му. Например, ФЗ от 19.05.1995 г.
«О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей», ФЗ от 16.07.1999 г. «Об
основах обязательного социального стра-
хования». Данные законы следует опре-
делять, как рамочные, так как они за-

крепляют лишь основы правового регу-
лирования, а кодифицированный акт (ко-
декс) предполагал бы более четкое регу-
лирование3.
Новый кодифицированный акт будет

являться серьезным этапом построения
России как социального государства.
Во-первых, он будет удобен для право-
применителя ввиду отсутствия необходи-
мости поиска информации по различным
федеральным законам, а также приказам
министерств и ведомств. Во-вторых, бу-
дут ликвидированы коллизии норм пра-
ва. В-третьих, принятие кодекса социаль-
ного обеспечения позволит закрепить не
только принципы права, но и станет важ-
ной основой для построения новой моде-
ли социального обеспечения России.
Итак, на основе вышесказанного мож-

но сделать вывод о том, что принципы права
социального обеспечения обязательно дол-
жны быть законодательно закреплены в
нормативно-правовом акте, так как это
будет способствовать усовершенствованию
социально-обеспечительной системе.

Примечания

1 См.: Алексеев С.С. Общая теория
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ред. Е.А. Лукашевой. М., 1996. С. 78.

3 См.: Филлипова М.В. Право соци-
ального обеспечения: учебник. М.:
Юристъ, 2006. С. 122.
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Как уже неоднократно отмечалось
многими конституционалистами, избира-
тельные системы и нормы, закрепляю-
щие принципы избирательного права,
в определенной степени отражают состо-
яние демократии в государстве. Уровень
развития и состояние избирательных прав
во многом зависят от исторического пути,
пройденного государствами, от сложив-
шихся в обществе традиций управления,
от опыта действующего политического ре-
жима или произошедшей смены режима.
Для большинства государств Латинс-

кой Америки демократический путь су-
веренного развития начался лишь в пер-
вой половине XIX века, когда после че-
реды освободительных войн они обрели
независимость от Испании и Португа-
лии, властвовавших на континенте без
малого три столетия. Обретение сувере-
нитета и государственности не гаранти-
ровали автоматическое появление в мо-
лодых странах системы политических
прав и гарантий их осуществления на
практике.
В современной сложной геополитичес-

кой обстановке активно развиваются эко-
номические отношения Российской Фе-
дерации с государствами Латинской Аме-
рики: Бразилией, Аргентиной, Венесуэ-
лой, Чили.

Каждая из этих стран уникальна в
своем историческом и правовом разви-
тии. На наш взгляд, с точки зрения луч-
шего узнавания одного из геополитичес-
ких партнеров стоит рассмотреть консти-
туционно-правовую эволюцию избира-
тельного права Чили.
В XVI–XVIII веках территория Чили

входила в состав вице-королевства Перу
на правах губернаторства. Данный статус
предоставлял определенный суверенитет
для территории. Расширение прав Чили
произошло в конце XVIII века после пре-
образования территории в генерал-капи-
танство. Следующим историческим ша-
гом стали война за независимость, обер-
нувшееся победой в 1810 году, и приня-
тие Временного конституционного рег-
ламента, во многом впитавшего в себя
положения Испанской конституции
1812 года. Данный акт через недолгие
6 лет сменился настоящей Конституци-
ей, уже устанавливающей права и свобо-
ды чилийцев, но о законодательном орга-
не речи еще не шло, поэтому ни прин-
ципы избирательного права, ни избира-
тельные права граждан еще не закрепля-
лись. Первая чилийская конституция про-
существовала всего лишь до 1822 года,
когда принятие нового основного доку-
мента государства ознаменовало следу-
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ющий шаг по ограничению прав арис-
тократии и демократизации общества1.
Обе конституции вызвали значитель-

ное возмущение в консервативных кругах
и обострение политического противостоя-
ния в стране, на фоне которого лидер на-
ционально-освободительного движения,
ставший верховным правителем, Бернардо
О“Хиггинс уходит в отставку и эмигри-
рует. Однако процесс уже был запущен,
и пришедшее ему на смену военное пра-
вительство, возглавляемое генералом
Ф. Серрано, продолжило курс прогрессив-
ного развития государства и общества.
Законодательный орган в Чили появ-

ляется 4 июля 1811 года и получает наи-
менование Национального конгресса (El
Congreso Nacional de Chile)2, но в боль-
шинстве своем в него вошли происпан-
ские элементы – «пелуконы» (от испан-
ского «пелука» – парик; он являлся от-
личительной чертой испанских колони-
альных чиновников). Просуществовал
Конгресс в таком виде недолго: из-за
крайне консервативных взглядов и фун-
кционирования отнюдь не в нацио-
нальных интересах Чили он был распу-
щен одним из лидеров национально-ос-
вободительной борьбы – Х.М. Каррерой.
Снова конгресс соберется только после
окончательной победы и изгнания испан-
цев с территории Чили – в 1826 году. А
в 1833 году будет принята следующая
Конституция, которая впервые в исто-
рии закрепила такую форму правления,
как суперпрезидентскую республику. Из-
бирательными правами же обладали толь-
ко мужчины, к которым помимо необ-
ходимости достижения возраста совер-
шеннолетия предъявлялись требования об-
ладания навыками чтения и письма, а
также имущественный ценз3.
В следующей Конституции Чили, при-

нятой в 1925 году, статья 7 расширила
число граждан, обладающих активным
избирательным правом: остались цензы
возраста – 21 год и грамотности, был
исключен недемократический имуще-
ственный ценз, и появилось условие
включения гражданина в избирательные

списки, то есть принадлежность к чи-
лийскому гражданству, которое приоб-
ретается в соответствии со статьей 5 Кон-
ституции4. Так, по отношению к детям
применяются, в первую очередь, прави-
ла филиации: дети чилийцев получают
гражданство Чили независимо от места
рождения – на территории республики
Чили, а равно на территории иностран-
ного государства. Во-вторых, избиратель-
ные права получают натурализованные
граждане, правда, для получения права
избираться на государственные должнос-
ти должно пройти пять лет после приоб-
ретения гражданства. В избирательных
правах были ограничены недееспособные
(неспособные действовать обдуманно и
свободно вследствие физических и ум-
ственных недостатков) и лица, находя-
щиеся под судом за преступления, пре-
дусматривающие в качестве наказания
ограничения в правах. Избирательные
права также теряли лица, в отношение
которых поражение в правах устанавли-
валось приговором суда, а также лица,
утратившие чилийское гражданство. Ос-
нованием для последнего служили при-
обретение иностранного гражданства, ан-
нулирование решения о натурализации и
оказание услуг врагам Чили или их со-
юзникам во время войны.
Важно отметить, что, несмотря на ка-

жущуюся демократичность положений
конституции 1925 года, она была приня-
та в период установления в Чили дикта-
туры полковника Карлоса Ибаньеса дель
Кампо. Диктатор, пришедший к власти
в 1924 году, обрушил репрессии на чле-
нов коммунистической партии Чили, де-
мократически мыслящих офицеров и сво-
их противников из буржуазных партий5.
Говорить о каких-либо гарантиях изби-
рательных прав и обеспечении реализа-
ции их принципов в условиях фашистс-
кого – а Ибаньес не скрывал своих сим-
патий взглядам Муссолини – режима не
приходится.
Несмотря на факт принятия Консти-

туции, первые выборы Президента рес-
публики состоялись только в 1932 году6.
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Учитывая всю совокупность избира-
тельных цензов, в выборах приняло уча-
стие лишь порядка 15 % от общего насе-
ления Чили: около 20 % совершеннолет-
них граждан были неграмотны, достаточ-
но активно проявляющая свои полити-
ческие взгляды молодежь не достигла тре-
буемого возраста, да и к тому же из чис-
ла избирательного корпуса исключались
рядовые военнослужащие и унтер-офи-
церы7.
Интересно отметить такое временное

совпадение: в 1932 году небезызвестный
Сальвадор Альенде завершил обучение на
медицинском факультете Национального
университета в Сантьяго и 4 раза подряд
не смог выиграть конкурс на место в ор-
динатуре при отсутствии конкурентов8.
Главная причина – ярко выраженные про-
социалистические взгляды будущего Пре-
зидента Чили. Но место в ординатуре –
это работа, которая к политике непосред-
ственного отношения не имеет. Соответ-
ственно, на политической арене противо-
действие выдвижению и избранию канди-
датов от иных политических сил, не под-
держивающим взгляды лиц, находящихся
у власти, было еще значительнее.
Следствием чего стало принятие

в 1948 году Конгрессом Чили закона
«О защите демократии», в соответствии с
положениями которого почти 50 тысяч
чилийцев лишатся гражданских прав,
в том числе и избирательных; в число
лиц, пораженных в правах, вошли члены
коммунистической партии Чили и сочув-
ствующие коммунистическим взглядам
граждане9. Этот  недемократический за-
кон будет отменен лишь через 10 лет –
в 1958 году перед очередными выборами
Конгресса.
В 1970 году всеобщее избирательное

право было расширено: в круг голосу-
ющих субъектов попали слепые, кото-
рые голосовали при помощи системы
Брайля10.
Однако развитие избирательного пра-

ва и эволюция его принципов были пре-
рваны произошедшем в 1973 году пере-
воротом, в результате которого власть в

стране перешла в руки военной хунты,
возглавляемой Аугусто Пиночетом.
В Чили на место законов пришли воен-
ные декреты, а все виды выборов, равно
как и сама демократическая представи-
тельная демократия вкупе с партийной си-
стемой, упразднялись. Конституция Чили
фактически получила статус отмененной:
не соблюдались ни личные, ни полити-
ческие, ни социально-экономические пра-
ва граждан, в абсолют была возведена кон-
цепция национальной безопасности, в со-
ответствии с положениями которой в Чили
надлежало построить «авторитарную де-
мократию» – оксюморон, придуманный
самим Пиночетом и не выдерживающий
никакой здравой критики11.
Результатом обширной деятельности

хунты, в том числе и на международной
арене, вылившейся в ряд конфликтов по
территориальным вопросам с соседними
Аргентиной, Боливией и Перу, стала изо-
ляция государства. Чтобы разрешить сло-
жившуюся ситуацию, правительство Пи-
ночета в сентябре 1980 года провело ре-
ферендум, направленный на одобрение
новой Конституции. Голосование на нем
было обязательным, в случае неявки без
уважительной причины на избиратель-
ный участок гражданин мог быть под-
вергнут тюремному заключению на срок
до 3 месяцев. Результаты референдума и
все бюллетени проголосовавших граждан
после объявления результатов – одобре-
ния проекта Конституции – были унич-
тожены, что допускает высокую вероят-
ность их фальсификации12.
Находясь под давлением международ-

ных организаций и лишенных легальной
основы для существования политических
партий, режим начал идти на уступки,
вылившиеся во внесенные в Конститу-
цию поправки,  проводя тем самым мо-
дернизацию как непосредственно ее тек-
ста, так и самого политического режима.
Так, в 1987 году была разрешена дея-
тельность политических партий (за ис-
ключением марксистских), а в 1989 году
вновь были проведены выборы Прези-
дента. С 1989 по 2009 год были внесены
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значительные изменения, которые сде-
лали Конституцию Чили из авторитар-
ной демократической, в том числе и пу-
тем возвращения и реформирования норм
избирательного права13.
Избирательное право Чили помимо

Конституции 1980 года14 регулируется
также положениями Органического кон-
ституционного закона 1988 года № 18700,
который устанавливает основные прин-
ципы избирательной системы, порядок
проведения выборов и установление их
результатов.
Положения Конституции устанавли-

вают лишь отдельные избирательные цен-
зы и принципы. Так, к кандидату на пост
Президента республики предъявляются
требования, установленные статьей 25
Конституции:
Во-первых, кандидат должен быть

чилийцем, подпадающим под нормы ча-
стей 1 и 2 статьи 10 Конституции, кото-
рая определяет, какие же граждане отно-
сятся к категории son chilenos (букваль-
но – «дети Чили»).
Во-вторых, кандидат должен достичь

возраста 35 лет.
В-третьих, кандидат должен обладать

пассивным избирательным правом.
Голосование на выборах Президента

республики в соответствии со статьей 26
Конституции является прямым, избран-
ным считается кандидат, получивший
абсолютное большинство голосов изби-
рателей. Президент избирается на 4 года.
Что же касается законодательного

(представительного) органа власти, уже
названного Национального конгресса, то
граждане Чили избирают прямым голо-
сованием 120 депутатов Палаты депута-
тов в соответствии со статьей 47 Кон-
ституции тоже на 4 года. Члены Сената,
второй палаты, избираются уже голосо-
ванием депутатов законодательных собра-
ний субъектов Чили без учета мнения
населения. К гражданам, претендующим
на кресло в Палате депутатов, предус-
мотрены такие требования, как достиже-
ние 21-летнего возраста, обладание обра-
зованием на уровне не ниже среднего и

обязательное проживание в районе, ко-
торый входит в избирательный округ. Для
кандидатов на пост сенатора Конститу-
ция также устанавливает возрастной ценз
на уровне 35 лет (статья 50 Конститу-
ции). В качестве кандидата не могут быть
выдвинуты государственные министры,
интенданты (главы исполнительных ор-
ганов 15 областей Чили), губернаторы,
алькальды (главы муниципальных адми-
нистраций), члены Совета Центрального
банка, судьи, прокуроры, командующие
вооруженными силами и корпусом кара-
бинеров, если они занимали одну из вы-
шеперечисленных должностей в течение
года, предшествующего выборам.
Избиратели подлежат регистрации в

избирательных реестрах. Обязанность ве-
дения реестров налагается исключитель-
но на хунты по регистрации, иные орга-
ны заниматься подобной деятельностью
не вправе.
Ведутся три реестра: реестр избирате-

лей мужского пола, реестр избирателей
женского пола и реестр граждан иност-
ранных государств, обладающих правом
голоса (в данном случае гендерное деле-
ние избирателей отсутствует). В реестр за-
носятся личное имя или имена избирате-
ля, его профессия или занимаемая долж-
ность, дата рождения, пол, место житель-
ства, причем с указанием коммуны, ули-
цы и земельного владения. Для иност-
ранцев указывается информация о его
постоянной или временной регистрации,
а также о ее состоянии и соответствии/
несоответствии требованиям законодатель-
ства. Зарегистрированы могут быть толь-
ко чилийцы, достигшие 18-летнего воз-
раста. Для иностранцев также установле-
на возрастная планка в 18 лет, но для них
также необходимо пятилетнее прожива-
ние на территории Чили (тот же срок, что
необходим и для натурализации). Данный
факт подтверждается специальным доку-
ментом – сертификатом, который выда-
ется Министерством внутренних дел Чили
по заявлению заинтересованного лица15.
Регистрации в качестве избирателей не

подлежат лица, утратившие активное из-
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бирательное право из-за помешательства;
лица, лишенные судом права осуществ-
лять политические права; лица, к кото-
рым предъявлено обвинение в соверше-
нии преступления, содержащего в себе
признаки террористического акта в соот-
ветствии с уголовным законодательством
Чили. Также стоит отметить, что в изби-
рательном реестре помимо названных
выше данных избиратель ставит отпеча-
ток большого пальца правой руки.
Основания ограничения избиратель-

ных прав по Конституции 1980 года и
Органическому конституционному зако-
ну 1988 года № 18700 практически иден-
тичны тем, что закреплялись в Консти-
туции 1925 года. Право голоса принадле-
жит гражданам Чили и, в исключитель-
ных случаях, иностранцам.
Утрата гражданства происходит путем

прямого отказа гражданина, который бу-
дет иметь силу на основании указа вер-
ховной власти государства в случае при-
обретения лицом иностранного граждан-
ства, в случае оказания услуг врагам Чили
в период военных действий после объяв-
ления войны, в связи с окончанием сро-
ка действия карты о натурализации для
иностранных граждан; в случае отзыва
согласно вновь принятому закону граж-
данства, предоставленного ранее в поряд-
ке особой благодарности.
Специфика чилийского законодатель-

ства заключается в различении понятий
национальность и гражданство. Эта диф-
ференциация проявляется, в частности,
в различии правовых последствий их ут-
раты. Утрата национальности является од-
ним из оснований утраты гражданства.
Лица, утратившие гражданство вслед-

ствие привлечения к ответственности с на-
значением сурового наказания, восстанав-
ливаются в гражданстве в простом поряд-
ке – автоматически после погашения су-
димости. Для лиц, которые утратили граж-
данство в результате привлечения к ответ-
ственности за совершение преступлений
«терроризм» и «перевозка наркотических
средств», требуется иная процедура – по
окончании срока наказания у данных лиц

появляется право ходатайствовать перед
Сенатом Национального конгресса о вос-
становлении гражданства16.
До 2005 года для граждан Чили учас-

тие в выборах было обязательным, для
иностранцев, отвечающих установленным
избирательным законодательством требо-
ваниям, – добровольным. Но март
2005 года принес значимую конституци-
онную поправку – голосование стало доб-
ровольным, и все санкции за неявку на
избирательный участок приобрели некон-
ституционный характер.
Чили пришлось пережить сложные пе-

риоды в своей истории: от территории в
составе вице-королевства и профашист-
ского режима до социалистических и де-
мократических реформ. На всем южноаме-
риканском континенте Чили – единствен-
ные государство, в котором на всем протя-
жении XX века каждая смена личности в
президентском дворце, – «Ла-Монеде», –
не означала автоматической резкой смены
политического курса и перехода власти в
руки военных, что было постоянной прак-
тикой в соседних государствах – Аргенти-
не, например.
Конституция и избирательная система

Чили не статичны и консервативны; их
нормы развиваются и эволюционируют.
Вместе с тем изменения, вносимые в зако-
ны в течение последних 25–30 лет, носят
прогрессивный и демократичный характер:
ограничение власти Президента, отмена зап-
рета на существование политических
партий.
Последнее же изменение – перевод

голосования из категорий обязанностей
в категорию прав граждан, во-первых,
нетипично для государств Южной Аме-
рики, а во-вторых, является дискусси-
онным. Принуждение людей к каким-
либо действиям достаточно сложно на-
звать демократичным, но, с другой сто-
роны, при отсутствии высокого уровня
правовой культуры широкое распрост-
ранение получает абсентеизм и право-
вой нигилизм. Из-за ценза грамотнос-
ти, как уже было сказано, почти одна
пятая часть населения государства
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не могла участвовать в выборах, кроме
того, длительное пребывание под вне-
шним управлением (Испания и Перу)
не способствовало прогрессу демократи-
ческих идей в Чили после принятия
Конституции и создания Национально-
го конгресса.
Вместе с тем последняя конституци-

онная реформа представляет определен-
ный практический интерес: многие оте-
чественные конституционалисты выска-
зывают идеи в поддержку введения ин-
ститута ответственности за неявку на
выборы. На примере практики Чили мож-
но будет изучить, влияет ли принужде-
ние на абсентеизм, или необходимы иные
пути решения этой сложной и актуаль-
ной проблемы.
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Процесс институционального оформ-
ления политических объединений в Рос-
сии значительно отличается от аналогич-
ного процесса в Западной Европе, что,
в первую очередь, объясняется наличием
в экономике Российского государства
господствующего феодально-крепостни-
ческого уклада при отсутствии конкурен-
тной среды для иных укладов на протя-
жении всего монархического периода су-
ществования государства. Такой тип эко-
номики препятствовал социальной диф-
ференциации общества, возникновению
сословных и классовых конфликтов,
а следовательно, оформлению социальных
групп со специфическими экономичес-
кими, социально-политическими интере-
сами, вызывающими к жизни необходи-
мость их подтверждения и поддержки с
помощью политико-властных механиз-
мов. Преимущественно абсолютистский
характер Российской монархии и крат-
кий период существования сословно-пред-
ставительных органов предопределили не-
возможность зарождения политических

партий в парламентских институтах,
а также разработку идеологий, отличных
от государственной.
В связи с этим генезис нормативного

регулирования политических объедине-
ний в России происходил в протопар-
тийных объединениях, существовавших
либо в форме группировок политичес-
ких фигур, приближенных к монарху,
либо в форме клубов приверженцев раз-
личных идейных течений в среде интел-
лигенции.
Отечественная война 1812 г. пробу-

дила общественно-политическое сознание
российской интеллегенции: тайные об-
щества в этот период существуют в каче-
стве «офицерских товариществ, кружков
молодых людей, связанных родственны-
ми и дружескими узами»1. В 1811–
1812 гг. ведет свою деятельность юно-
шеский кружок мечтателей «Чока» (Са-
халин), президентом которого являлся
Н .Н .  Муравьев, в 1814 г. Н .Н . и
А.Н. Муравьевы создают преддекабрист-
ское объединение «Священная артель»,
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в 1815 г. М.Ф. Орловым и М.А. Дмит-
риевым-Мамоновым формируется «Ор-
ден русских рыцарей» («Орден рыцарей
русского креста»), в этом же году воз-
никла Семеновская артель, прекратившая
свое действие по велению императора
Александра I, в 1816 г. возникает кру-
жок В.Ф. Раевского. Все эти объедине-
ния не имели программных и внутрире-
гулятивных документов, четкой струк-
туры и определенного состава, однако
именно они создали почву для перехода
к следующему этапу в истории Российс-
ких политических объединений и их ре-
гулирования.
Новый этап развития внутреннего ре-

гулирования был связан с деятельностью
декабристского движения, зародившего-
ся в среде дворянской интеллигенции и
приведшего к появлению первых поли-
тических организаций в России. Значи-
мость рассматриваемого этапа детерми-
нируется тем, что в рамках объединений
данного времени осознается важность чет-
кого закрепления состава, структуры и
организации объединения; целей, задач
его деятельности, способов и методов их
достижения; внутренней дисциплины.
В феврале 1816 г. создается тайное

объединение «Союз спасения» (М.С. Лу-
нин, А.Н. и Н.М. Муравьевы, П.И. Пес-
тель, С.П. Трубецкой, И.Д. Якушкин и
др.)2. В рамках данного объединения спе-
циальной комиссией во главе с П.И. Пе-
стелем в 1817 г. разрабатывается «Статут
Общества истинных и верных сынов Оте-
чества», являвшийся одновременно и про-
граммой, и уставом объединения.
К сожалению, непосредственный анализ
указанного документа невозможен, по-
скольку он был уничтожен участниками
Союза в 1818 г. в период его преобразо-
вания. Документы исторических иссле-
дований показывают, что Статут вклю-
чал вступление и несколько разделов, ус-
танавливавших «цель Общества и заня-
тия его для ее достижения», «формы при-
нятия и внутреннее образование», «пра-
вила принятия членов и порядок дей-
ствий их в Обществе»3.

Статут провозглашал новое наимено-
вание Союза – «Общество истинных и
верных сынов Отечества»; устанавливал
идеологические цели нового общества:
ликвидация крепостного права и огра-
ничение самодержавия. Вопрос о формах
и методах достижения поставленных за-
дач оставался открытым: большинство
членов Общества отдавало предпочтение
пропагандистским методам4 (влияние на
общественное мнение, которое впослед-
ствии привело бы к октроированию им-
ператором конституции), меньшинство
призывало к более радикальным мето-
дам (например, цареубийство). Положе-
ния Статута о «Занятиях для достижения
целей Общества» представляют собой
предписания общего характера  (под-
визаться на пользу общую всеми сила-
ми, препятствовать всякому злу, отвра-
щать от злых дел советами своими и
так далее).
Большое внимание в Статуте уделя-

лось внутренней структуре объединения.
Статут устанавливал жесткую внутрен-
нюю иерархию: все члены Общества под-
разделялись на три степени – «боляре»
(учредители), «мужи» и «братья». Исклю-
чительно «боляре» могли знать конечную
цель общества. В качестве руководящего
органа Статут называл Верховный совет
«боляр», принимавший решения, подле-
жащие беспрекословному исполнению
всеми членами общества (высокая сте-
пень связанности члена Общества его ре-
шениями), а также разрешал вопросы о
переходе членов из низших степеней в
высшие и о принятии новых членов (со-
гласно «правилам принятия членов»), со-
вершавшегося по «тщательно разработан-
ной системе обрядов и клятв»5, состав-
лявших «форму принятия членов». «Пра-
вила принятия членов» – это требования
к кандидатам в члены Общества, вклю-
чавшие в основном требования к душев-
ным и нравственным качествам, а также
к твердости намерений по исполнению
деятельности общества и умножении его
членов. «Форма принятия членов» – это
внешние процедуры принятия членов,



75Мамедова В.Э.

характеризовавшиеся высшей степенью
формализованности, ритуальности, обряд-
ности и торжественности, позаимствован-
ные у масонских обществ. Каждой дол-
жности внутри общества соответствовала
своя клятва с особым текстом6.
Деятельность Общества строилась на

принципах строжайшей дисциплины и
глубокой конспирации7 – «порядок дей-
ствий в Обществе». Помимо перечислен-
ного выше, Статутом освещались вопро-
сы организационно-территориального ус-
тройства Общества: предполагалось, что
«мужи» и «братья» будут объединяться
по «округам» и «управам»8. Однако в силу
недостаточной численности Общества это
положение не было реализовано.
Разногласия внутри Общества по про-

граммным положениям Статута привели
к ликвидации Общества и созданию в
1817 г. переходного «Военного общества»,
а в 1818 г. «Союза благоденствия», объе-
динившего более двухсот членов. Комис-
сия в составе П.И. Колошина, Н.М. и
М.Н. Муравьевых и С.П. Трубецкого раз-
работали устав Союза, именовавшийся
«Зеленая книга» (по цвету переплета ус-
тава – зеленый символизировал надеж-
ду). В основу устава лег устав тайного
прусского демократического общества
«Тугендбунд» («Союз добродетели»)
1808–1810 гг. за исключением требова-
ний о защите существующего строя9. Раз-
личные источники утверждают, что до-
шедший до нас текст «Зеленой книги»,
формулирующий цели пропагандистско-
просветительского характера («общее раз-
вержение умов»10), является лишь пер-
вой частью Устава, выступавшей шир-
мой для «сокровенной цели» общества
(ограничение самодержавия) и предостав-
лялся для ознакомления всем кандида-
там в члены Союза11. В пользу этой вер-
сии говорит и техника написания доку-
мента: в начале Устава присутствовало
заглавие «Первая часть», а после изложе-
ния § 77 следовало предложение «Конец
первой части»12. Следственной комисси-
ей по делу декабристов вопрос о суще-
ствовании второй части Устава в писа-

ной форме не был рассмотрен детально.
В связи с чем споры о существовании
второй части Устава в литографском, кон-
спективном либо в устном виде ведутся
до сих пор13.
Устав Союза Благоденствия большое

внимание уделяет системе руководящих
органов, выстраиваемой в соответствии с
целями и задачами Союза: Главный ру-
ководящий орган – Коренная управа
(располагалась в Петербурге), в нее вхо-
дили «посвященные» члены Союза. Ус-
тавом предусматривается система отделе-
ний, учрежденных по территориальному
признаку: Коренной управе подчинялась
система деловых и побочных управ в цен-
тре и на местах (Москва, Нижний Нов-
город, Кишинев, Полтава, Тульчин). Всего
15 управ. Побочные управы вели подго-
товку кандидатов на вступление в Союз
благоденствия14. Кроме того, Союз в сво-
ей деятельности опирался на мелкие ле-
гальные частные объединения, являвши-
мися либо филиалами Союза, либо воль-
ными обществами, находящимися под
влиянием или контролем со стороны Со-
юза15. § 48 Устава гласил: «Вольными об-
ществами называются в Союзе Благоден-
ствия все общества, к цели его стремя-
щиеся, но вне оного находящиеся»16. Под
влиянием союза находились общество
«Зеленая лампа», «Измайловское обще-
ство», «Общество добра и правды», Об-
щество Ф.Н. Глинки и Г.А. Переца, «Об-
щество русских»,  некоторые масонские
ложи17 и т. д. Существуют исторические
свидетельства наличия отдельных Стату-
тов, Уложений, Уставов некоторых фи-
лиалов Союза и вольных объединений.
К сожалению, ни один из таких доку-
ментов не сохранился. Имеющийся исто-
рический материал позволяет сделать вы-
вод о том, что предмет регулирования та-
ких Статутов не выходил за рамки пред-
мета «Зеленой книги», более того, можно
выдвинуть предположение о том, что Со-
юзом Благоденствия были выработаны два
вида типовых уставов: для военных орга-
низаций (например, «Измайловского об-
щества») и для организаций, целью кото-
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рых было объединение представителей
различных сословий («Зеленая лампа»
и другие)18.
Такая организационная структура вы-

страивала определенную иерархию чле-
нов «Союза благоденствия», содейство-
вавшую эффективному достижению его
задач. «Сокровенную цель» общества зна-
ли только члены Коренной управы, ру-
ководившие деятельностью рядовых чле-
нов общества, которые в свою очередь
воздействовали на писателей-членов воль-
ных обществ. Писатели же под воздей-
ствием идей тайного общества станови-
лись механизмом их трансляции широ-
кой аудитории – читателям, ничего не-
подозревающим о заговоре. Таким обра-
зом, члены тайного общества работали над
достижением своих задач с минималь-
ными рисками быть разоблаченными19.

 Вопросы вступления новых членов в
«Союз благоденствия» решались на более
демократических основах, нежели в «Об-
ществе истинных и верных сынов Оте-
чества». Устав отменял сословный ценз,
сохранял гендерный ценз: членом мог
стать любой свободный мужчина, жен-
щины могли лишь распространять идеи
Союза, но не участвовать в его деятель-
ности; устанавливал возрастной ценз: во-
семнадцать лет20. Обязанности членов,
закрепленные в первой части Устава, от-
ражают лишь пропагандистский харак-
тер деятельности Союза: «распростране-
ние между соотечественниками истинных
правил нравственности и просвещения»21,
«приносить речами существенную пользу»22

и так далее.
Известно, что 1821 г. были представ-

лены проекты нового устава Союза, но в
том же году Союз Благоденствия пре-
кращает свою деятельность. Далее работа
по разработке уставных документов ве-
дется в Северном и Южном обществах
декабристов и представляет собой разно-
го рода переработку положений «Зеле-
ной книги» либо их дополнения. Особое
внимание в предмете регулирования ус-
тавных документов по-прежнему уделя-
лось руководящим органам (Верховная

Дума в Северном обществе и Директо-
рия в Южном); организационному деле-
нию членов (убежденные и согласные (со-
единенные) – в Северном обществе и пер-
вый, второй, третий разряд (по разным
данным – бояре, мужья, братья либо бо-
яре, братья, друзья) – в Южном); поряд-
ку принятия новых членов23.
Особый интерес представляет работа

по разработке программных документов
в форме конституционных проектов де-
кабристов, наиболее активно развернув-
шаяся именно в Северном и Южном об-
ществах. Предшественники знаменитых
проектов Н.М. Муравьева «Конституция»
(Северное общество) и П.И. Пестеля
«Русская правда» (Южное общество) по-
явились еще в «Союзе спасения». Извес-
тно, что подобные проекты разрабатыва-
лись С.И. Муравьевым-Апостолом,
М.Н. Новиковым, а также самими
Н.М. Муравьевым и  П.И. Пестелем24.
Однако названные выше проекты отли-
чаются наибольшей теоретической про-
работкой, согласованностью положений
и представляют собой не просто сочине-
ния о желаемом порядке устройства дел
в Российском государстве, но являются
программными документами, закрепля-
ющими определенные цели-идеалы го-
сударственного устройства, а также спо-
собы, методы и средства их достижения,
соорганизуемые с текущей деятельнос-
тью декабристских обществ, то есть пред-
ставляют собой программу действий. Так-
же необходимо отметить, что практиче-
ски вся деятельность обществ (особенно
Южного) сопровождалась внутренними
документами. Известны: отчет М.П. Бе-
стужева-Рюмина о переговорах с польски-
ми революционными деятелями (1823–
1824 гг.), проект В.Л. Давыдова об орга-
низации тайного общества на Кавказе
(1824 г.), план совместных действий
Южного и Северного обществ (1824 г.),
ответные «Правила» Северного общества
(1824 г.)25 и др.
Таким образом, стоит подчеркнуть, что

в декабристских организациях зарожда-
ются все формально-определенные источ-
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ники внутреннего регулирования, суще-
ствующие в настоящие дни: уставные,
программные и текущие документы. Оп-
ределяется круг лиц, на которых распро-
страняются внутренние нормы (более по-
здние декабристские организации состав-
ляли списки членов), то есть формирует-
ся институт членства (закрепляются нор-
мы, устанавливающие требования к но-
вым членам и порядок их принятия (клят-
вы, обряды). Существовавшие нормы ре-
гулировали как исключительно внутрен-
ние отношения, так и отношения орга-
низации и ее членов с иными лицами.
Выделяется группа норм, посвященная
отношениям, которые впоследствии бу-
дут составлять институт «свободы дея-
тельности политических партий»: отно-
шения по определению целей объедине-
ния, форм и методов его деятельности,
внутренней структуры объединения (внут-
рипартийная форма правления: учрежде-
ние системы руководящих органов; орга-
низационно-территориальное устройство
объединения; внутриорганизационные от-
ношения: внутренняя дисциплина и
иерархия). Внутри декабристских обществ
зарождаются программные документы,
представляющие собой детально разрабо-
танные планы по достижению поставлен-
ных целей, указанные документы соста-
вили первый российский опыт по разра-
ботке конституционных документов.
Практически вся деятельность организа-
ций оформлялась внутренней текущей до-
кументацией.
Документы декабристов отличаются

высоким уровнем технического исполне-
ния, большинство из них имели логи-
чески выстроенную структуру книг, глав,
отделов, разделов. Нормативные предпи-
сания уставных документов носили пре-
имущественно императивный характер:
так, п. 4 Артикулов Северного общества
предписывает «обращаться с подчинен-
ными сколько можно человечнее»26.
По форме выражения предписаний наи-
больший удельный вес имели обязываю-
щие нормы: Устав «Союза Благоденствия»
гласил, что «члены, занимающиеся сло-

весностью, должны на произведения свои
налагать печать изящного»27; чуть мень-
ший объем в регулировании занимали
запрещающие нормы: п. 9 Артикулов
Северного общества предписывает «лю-
дей без способностей не вербовать»28, осо-
бенностью регулирования было наличие
рекомендательных норм: Устав «Союза
Благоденствия» содержит положение, со-
гласно которому «каждый член должен
стараться во всех речах своих превозно-
сить добродетель»29. По функциональной
направленности большая часть норм но-
сит регулятивный характер. В уставных
документах декабристских объединений
появляются нормы-дефиниции: напри-
мер, § 48 Устава «Союза Благоденствия»
дает определение вольного общества; нор-
мы-декларации § 1 Устава «Союза Бла-
годенствия» гласят: «… добрая нравствен-
ность есть твердый оплот благоденствия
и доблести народной»30.
Резюмируя все вышесказанное, стоит

еще раз подчеркнуть, что значимость ис-
следуемого этапа заключается в том, что
он является временем, в которое в Рос-
сии в рамках первых политических орга-
низаций протопартийного типа зарожда-
ются и оформляются традиции внутрен-
него регулирования. К сожалению, по-
давление декабристского восстания и
государственная репрессивная деятель-
ность, спровоцированная им,  препятство-
вали появлению новых тайных обществ,
а следовательно, и развитию внутреннего
регулирования протопартийных объедине-
ний. На протяжении следующих несколь-
ких десятков лет политическая мысль в
России развивалась в организационно нео-
формленных течениях.
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ПРИНЦИП ДОБРОВОЛЬНОСТИ
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ

МЕЖДУНАРОДНЫМ СПОРТИВНЫМ АРБИТРАЖЕМ

В статье рассматривается принцип добровольности как основополагающее начало
международного спортивного арбитража. Анализ действующих нормативно-правовых
актов в сфере спорта выявляет несоблюдение данного принципа. Автор указывает на
общепризнанность его во всем мире, делает вывод о том, что без добровольного
согласия сторон на обращение в международный спортивный арбитраж, дело им
рассмотрено быть не может. Нарушение данного принципа должно служить бесспор-
ным основанием для отказа в его принудительном исполнении.

Ключевые слова: третейский суд, международный спортивный арбитраж, принци-
пы третейского разбирательства, принцип добровольности, арбитражное соглашение.
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Международный спортивный арбитраж
по своей правовой природе является раз-
новидностью третейского суда.
Одним из существенных условий рас-

смотрения спора третейским судом являет-
ся соблюдение принципа добровольности.
А. Вицын еще в свое время писал:

«Только добрая воля лица может подвер-
гнуть спорное дело разбирательству тре-
тейского суда-от того оно и называется
добровольным»1.
Следует отметить, что принцип доб-

ровольности является проявлением прин-
ципа диспозитивности третейского раз-
бирательства. Таким образом, несоблю-
дение данного принципа противоречит
диспозитивному началу реализации част-
ных гражданских прав, так как свобода
подразумевается не только в решении воп-
роса о необходимости реализации права,
но и в выборе способа защиты.

Так, некоторые авторы рассматривают
данный принцип как конкретизацию в
третейском разбирательстве принципа сво-
боды договора2.
Конституционный Суд Российской

Федерации акцентирует внимание на том,
что подписание арбитражного соглашения
(оговорки) о передаче возникающих спо-
ров на рассмотрение арбитража (третейс-
кого суда) свидетельствует о реализации
права на свободу договора и доброволь-
ном избрании этого способа разрешения
споров3.
Так, Г.В. Севостьянов указывает, что

выбор конкретного способа АРС основан
на добровольном взаимном волеизъявлении
сторон (процессуальном договоре сторон)4.
Принцип добровольности признан в

качестве основополагающего начала тре-
тейского суда не только в нашей стране,
но и во всем мире.
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Согласно статье 1 Регламента между-
народного арбитража американской арбит-
ражной ассоциации, при наличии между
сторонами письменного соглашения спор
разрешается в арбитражном порядке в со-
ответствии с положениями указанного
Регламента, действующими на момент
арбитражного разбирательства5.
Так, в п. 1.1 параграфа 1 Арбитражно-

го Регламента Немецкой институции по
арбитражному делу говорится, что Насто-
ящий Арбитражный Регламент применя-
ется к спорам, передаваемым в соответ-
ствии с заключенным сторонами арбит-
ражным соглашением на разрешение ар-
битражного суда6.
Согласно п. 5.2 Регламента Спортив-

ного третейского суда Республики Бела-
русь Суд по соглашению сторон может
передавать споры, возникающие при осу-
ществлении физическими и юридически-
ми лицами деятельности в области спорта7.
Так, правильное толкование принци-

па добровольного подчинения юрисдик-
ции Международного спортивного арбит-
ража создаст прочную правовую основу
для властной деятельности этого органа.
Принцип добровольности обращения

в третейский суд проявляется в том, что
никто не может быть принужден к рас-
смотрению дела в третейском суде поми-
мо своей воли.
Также В. Хвалей одним из главных

условий для признания арбитражного со-
глашения недействительным называет зак-
лючение соглашения «с пороком воли»8.
Так, под угрозой быть недопущенными
к участию в Олимпийских играх спорт-
смены подписывают заявку «Entryform»,
подтверждающую согласие спортсменов на
урегулирование споров в определенном
третейском суде в соответствии с проце-
дурой, установленной в регламенте тако-
го суда, что ограничивает право спорт-
смена на обращение к иным, помимо тре-
тейского суда, органам для разрешения
спортивного спора, который может воз-
никнуть в будущем.
Так, исключительная подведомствен-

ность Международного спортивного ар-

битража закреплена в Олимпийской хар-
тии. Ст. 59 «Споры-арбитраж» изложена
следующим образом: «Все споры, возни-
кающие по случаю и в связи с Олимпий-
скими играми, должны разрешаться ис-
ключительно в Международном спортив-
ном арбитражном суде в соответствии с
кодексом спортивного арбитража»9.
Принцип добровольности обращения к

арбитражному разбирательству был пред-
метом рассмотрения Швейцарского феде-
рального суда, который оправдал «прину-
дительное» использование арбитражей в
спорте, хотя существующая практика яв-
ляется ограничением принципа доброволь-
ности, такой арбитраж служит интересам
обеих сторон10.
В одной из своих парламентских ре-

чей Жорес высказал следующие положе-
ния: «Обязательный арбитраж предпола-
гает, что уже теперь существует соци-
альный фактор, который в состоянии взять
на себя ответственное руководство эко-
номической жизнью»11.
Включение арбитражной оговорки в

такие уставы, как Всемирный антидопин-
говый кодекс, многочисленные уставы и
регламенты федераций и организаций го-
ворит об обязательном характере арбит-
ража в сфере спорта, что делает Между-
народный спортивный арбитраж не аль-
тернативным государственному способом
разрешения споров, а единственно воз-
можным, что не может не нарушить пра-
во участников спорных правоотношений
избрать по своему усмотрению один из
способов разрешения споров.
Так, В.В. Путин обоснованно не при-

знал решение Гаагского суда по делу ак-
ционеров ЮКОСа, указав, что Россия не
ратифицировала Конвенцию, тем самым
не дала свое согласие на свое участие в
разрешение дела указанным третейским
судом12.
Следовательно, когда одна из сторон

конфликта не согласна на обращение в
международный спортивный арбитраж,
дело им рассмотрено быть не может.
В противном случае нарушение данного
принципа должно служить бесспорным
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основанием для отказа в его принуди-
тельном исполнении.
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PRINCIPLE OF VOLUNTARINESS
IN HANDLING CIVIL CASES BY CAS

This articles looks into the principle of voluntariness as the basic grounds for international
sports arbitration. Analysis of existing regulatory legal acts in sports field indicates that this
principle is not observed. The author point out the general recognition of this principle
around the world and draws the conclusion that without wilful consent of the parties to
appeal to the international sports court of arbitration, the case cannot be reviewed in this
court. Violation of this principle should be the undisputed basis for refusal in its enforcement.
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Статья содержит анализ макроэкономики как правового явления. Как правовой феномен
макроэкономика рассматривается, с одной стороны, как элемент правовой доктрины (фор-
мализация отдельных макроэкономических показателей), с другой стороны, как часть право-
вой культуры. Цель правового моделирования в макроэкономике автор видит в обеспечении
условий для воспроизводства рыночных социальных отношений, в том числе в реализации
теории прав и свобод человека и правового государства. Гражданское общество рассматрива-
ется как субъект права, уравновешивающий государство в его влиянии на экономику

Ключевые слова: макроэкономика, рынок, экономические права, теория прав и сво-
бод человека, государственное вмешательство в экономику, пределы вмешательства госу-
дарства в экономику, гражданское общество как субъект права

Рассматривая в одной из предыдущих своих статей9 макроэкономику как правовое явле-
ние, автор высказал предположение о том, что …
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