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СЕКЦИЯ 1 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЛЫКИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  

ШЕСТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА 
 

25-ЛЕТИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

С РЕСПУБЛИКОЙ КЫРГЫЗСТАН: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

Абдулина Аксункар Турсуновна,  

доцент Казахской Академии труда и социальных отношений, г. Алматы,  

кандидат исторических наук, доцент 

 

Недавно канувший в Лету 2017 год ознаменовался для истории внешнеполитической деятельности 

Казахстана памятными датами по установлению дипломатических отношений со странами ближнего и даль-

него зарубежья, признавшими де-юре нашу независимость и суверенитет. Обзор публикаций в СМИ показал, 

что наиболее широко на межгосударственном уровне были отмечены юбилейные даты дипломатического вза-

имодействия Казахстана с Россией, Азербайджаном, Беларусью, Украиной, а также с Китаем, Соединенными 

Штатами и Федеративной Республикой Германия.  

Из стран Центрально-Азиатского региона лишь с Узбекистаном прошли межгосударственные мероприя-

тия по празднованию 25-летия отношений, что стало возможным в связи с приходом к власти в соседней стране 

в конце 2016 года Шавката Мирзиеева. Фактически тихо эта дата была обозначена в казахстанско-туркменских 

и казахстанско-таджикских отношениях, что тоже является показателем недостаточного уровня совместного взаи-

модействия региональных государств. Заговором молчания можно назвать отсутствие каких-либо публикаций по 

поводу 25-летия установления дипломатических отношений Казахстана с Кыргызстаном, связанных между собой 

тесными политическими, экономическими, гуманитарными и прочими контактами, членством в ЕАЭС. Причина 

заключается в очередном витке обострения отношений между государствами в связи с обвинениями Кыргызстана 

в адрес Казахстана о вмешательстве в выборы президента в начале октября 2017 г., практически накануне юбилей-

ной даты установления отношений (15 октября 1992 г.). Очевидно, что эти недружественные действия Кыргыз-

стана, взявшего пример с США во время предвыборной кампании президента Д. Трампа, вскрывают накопившиеся 

проблемы за 25 лет суверенного развития двух государств. 

Республика Казахстан, являющаяся лидером региона по своим макроэкономическим показателям  

и уровню жизни населения, является партнером всех центрально-азиатских государств, но в особенности 

тесные отношения сложились у Казахстана с Кыргызстаном в силу не только общего исторического про-

шлого, но и общих приоритетов, стоящих перед республиками в настоящем. Прежде всего, сложились тес-

ные торговые отношения между соседними государствами. Они носят взаимовыгодный характер для обоих 

государств. Так, удельный вес Казахстана во внешнеторговом обороте Кыргызстана составляет 16 %, зани-

мая среди стран СНГ второе место после РФ (19,2 %) [1, с. 89]. Между тем этот показатель для Казахстана 

намного меньше: удельный вес Кыргызстана в общем объеме товарооборота Казахстана всего лишь 

0,9 % [2]. На первый взгляд, можно сделать вывод, что торговля с Казахстаном более значима для Кыргыз-

стана, который более ориентирован в торговых потоках на своего крупного партнера. Однако при более 

детальном рассмотрении объемов и структуры экспорта и импорта во взаимной торговле обоих го- 

сударств выявляется картина больших преимуществ Казахстана от взаимной торговли. По данным 

2016 года, торговый баланс Казахстана с Кыргызстаном был положительным, составив 175,7 млн долл. 

США. Экспорт из Казахстана в Кыргызстан был на уровне 376,2 млн долл. США, а импорт в Казахстан из 

Кыргызстана – всего лишь 200,6 млн долл. [3]. Несмотря на то, что со вступлением Кыргызской Республики 

в ЕАЭС ей удалось увеличить свой импорт в Казахстан на 10,2 % относительно показателя 2015 года, все 

же больше выгод получает от членства Кыргызстана в ЕАЭС именно Казахстан, доминирующий по им-

порту. Кыргызстан теперь занял среди стран данного интеграционного объединения также 2 -е место для 

Казахстана по торговле: в 2017 году товарооборот Казахстана с Кыргызстаном был уже на уровне 4,3 % об-

щего объема товарооборота (469,8 млн долл.), превысив показатель товарооборота с Беларусью (3,5 % объ-

ема ЕАЭС, или 375,6 млн долл.) [4]. Экспорт Казахстана в Кыргызстан почти в 2 раза превышает сумму 

импорта. Приведенные цифры свидетельствуют об асимметричности торговых отношений в пользу Казах-

стана, экономико-демографические показатели которого намного выше (величина экономики, уровень 

ВВП, наличие углеводородного сырья, минеральных ресурсов, численность населения  и пр.).  

Структура казахстанского экспорта в Кыргызстан не столь уж разнообразна, это преимущественно 

нефть и нефтепродукты (9 % суммы экспорта), плоский прокат из железа, нержавеющей стали – 8,6 %, пше-

ница и меслин (смесь пшеницы и ржи) – 8,1 %, мазут – 6,1 %, алкогольные и безалкогольные напитки – 4,1 %. 

Палитра кыргызского импорта более красочна: Кыргызстан ввозит в Казахстан также нефть и нефтепродукты 

(продукция глубокой переработки – бензин АИ-92 и выше, керосин и реактивное топливо), изделия из камня 

и стекла, керамические изделия, недрагоценные металлы и изделия из них (в основном металлические трубы 

и плоский прокат), а также экологически чистые молочные продукты (5,4 % всего импорта из соседней 

страны), мучные изделия, электроэнергию, швейные изделия и пр. [4].  
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Как видим, после вступления Кыргызстана в ЕАЭС у потребителей казахстанского рынка появилась 

возможность приобретать по более низким ценам продукты питания и прочие товары, не уступающие по 

своим качественным характеристикам аналогичным казахстанским. В свою очередь, такая конкуренция под-

стегивает казахстанских производителей к снижению цен и выдвижению обвинений в демпинге по отноше-

нию к кыргызской стороне. Кроме того, превалирование в структуре кыргызского импорта нефтепродуктов 

высокой переработки и бензиновый кризис 2017 года в Казахстане ставит вопрос перед руководством нашей 

страны о необходимости строительства дополнительных нефтеперерабатывающих заводов к существующим 

в Атырау, Шымкенте и Павлодаре. Кыргызстан, обладающий, сравнительно с Казахстаном, малыми запасами 

нефти – в основном в Ферганском нефтегазоносном районе, имеет в настоящее время семь нефтеперерабаты-

вающих заводов, осуществляя экспортные поставки автобензина в Афганистан и Таджикистан; дизельного 

топлива – в Афганистан и Узбекистан, мазута – в Китай, авиакеросина – в Россию, ОАЭ, Турцию, Китай 

и Афганистан [5].  

Кроме того, после вступления Кыргызстана в ЕАЭС и развития транспортных коридоров Казахстана 

с Китаем ужесточилась конкуренция между нашими странами в реэкспорте товаров преимущественно из Ки-

тая в третьи страны. Казахстанская сторона неоднократно выражала недовольство ростом контрабанды ки-

тайских товаров из Кыргызстана, в том числе из крупнейшего в Центральной Азии вещевого рынка «Дордой», 

в результате чего Казахстан нес большие потери от недопоступлений таможенных платежей. В обстоятель-

ствах недавнего конфликта по инициативе недавно ушедшего в отставку президента Кыргызской Республики 

А. Атамбаева Казахстан в качестве мер давления воспользовался противоречиями по реэкспорту и ужесточил 

с 10 октября 2017 г. таможенный контроль на границе, введя ряд ограничительных мер [6]. В ответ Кыргыз-

стан подал жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) и Евразийскую экономическую комиссию 

(ЕЭК) и пригрозил c 18 октября начать сброс воды из Кировского водохранилища на реке Талас, которая пи-

тает город Тараз (бывший Джамбул) и его окрестности водой [7]. Лишь через полтора месяца после состояв-

шихся 15 октября выборов нового президента Кыргызстана – 2 декабря в Астане – была подписана дорожная 

карта урегулирования приграничного конфликта. Этот документ снял остроту проблемы, но включил в себя 

пункты по усилению совместного контроля за проходящими через границу грузами [8]. Многокилометровые 

очереди на границе, от которых особенно страдали перевозчики быстропортящихся продуктов питания, по-

степенно рассосались. 

Анализ упомянутого острого политического конфликта между лидерами двух государств вскрыл еще 

одну, так сказать, «язву» в их взаимоотношениях – раздел водных ресурсов и проблему водоснабжения. Казах-

стан как государство, занимающее первое место в Центральной Азии по дефициту воды, весьма болезнен к лю-

бым отклонениям Кыргызстана от ранее достигнутых в этой сфере договоренностей, которые могут нарушить 

установившийся баланс. Среди наиболее важных многосторонних соглашений по водной проблеме кыргызский 

политолог М. Т. Бостонкулова называет межправительственные соглашения Казахстана, Кыргызстана и Узбе-

кистана от 5 апреля 1996 г. по ликвидации хвостохранилищ и рекультивации отвалов горных пород, оказываю-

щих трансграничное воздействие, в Ферганской долине; об использовании водно-энергетических ресурсов бас-

сейна реки Сырдарья от 17 марта 1998 г., предусматривающее с учетом проблем Аральского моря регулирова-

ние режима по пропуску воды для сельскохозяйственных нужд из Нарын-Сырдарьинских и Токтогульского во-

дохранилищ и передачу Казахстану и Узбекистану поровну дополнительно выработанной каскадом Нарын-

Сырдарьинских ГЭС электрической энергии на компенсационной основе (поставки в Кыргызскую Республику 

в эквивалентном объеме энергоресурсов и пр. или в денежном выражении); Договор о союзнических отноше-

ниях между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой от 25 декабря 2003 г., который включал статьи 

по рациональному использованию водных ресурсов [9, с. 194].  

В 2014 году два соседних государства при содействии Агентства США по международному развитию 

(USAID) установили межгосударственную систему водоизмерения, производящую автоматические замеры на 

нескольких участках вдоль реки Аспара по обе стороны границы. Также по обе стороны реки созданы малые 

бассейновые советы, которые начнут следить за тем, чтобы все спорные вопросы решались мирным пу-

тем [10]. Между жителями приграничных сел Казахстана и Кыргызстана периодически возникают споры по 

поводу водопользования и территориальных претензий, которые в 2012 и 2013 гг. приводили к взаимному пе-

рекрытию воды [10]. По сей день существует проблема затоплений некоторых районов Южного Казахстана 

в результате сброса воды в осенне-зимний период из крупнейшего в Кыргызстане Токтогульского водохра-

нилища, а летом воды казахстанским сельхозпроизводителям для ирригации не хватает [9, с. 195]. Между тем 

с 2013 года Казахстан не осуществляет закупку электроэнергии в Кыргызстане в связи с энергодефицитом 

в самом Кыргызстане, ненадежностью кыргызских поставок и сокращением числа потребителей электроэнер-

гии в Казахстане. Летом 2017 года Казахстан отказался от приобретения у Кыргызстана 500 млн кВт · ч 
в связи с переизбытком воды в Токтогульском водохранилище [11]. Потеря для Кыргызстана весьма емкого 

казахстанского электроэнергетического рынка может обернуться снижением уровня сотрудничества в смеж-

ных областях, в том числе и водной проблеме. 

Если в сфере торговли Кыргызстан оказывается в минусе, то на другом направлении Таможенного 

союза, а именно в сфере создания единого рынка рабочей силы, он получает большие преимущества. С начала 

2016 года Казахстан упростил регистрацию трудовых мигрантов из Кыргызстана [12] согласно требованиям 

ЕАЭС. Причем, несмотря на снижение темпов прироста ВВП, в 2016 году из Кыргызстана, Таджикистана 

и Узбекистана приехало в нашу страну на 320 тыс. больше (более 1,2 млн человек), чем в предыдущем 

http://www.sokr.ru/card/20547s56e1cd9c/


6 

году [13]. По официальным данным, в Казахстане находятся от 50 000 до 90 000 трудовых мигрантов из Кыр-

гызстана. Основной поток гастарбайтеров устремляется в Российскую Федерацию, имеющую большие воз-

можности для трудоустройства и неплохих заработков мигрантов, направляющих их затем на историческую 

родину для материальной поддержки родственников. Политика в отношении трудовых мигрантов – это еще 

один инструмент воздействия руководства Казахстана на Кыргызстан в случае обострения политических от-

ношений. Могут быть усилены проверки по выявлению мигрантов, нарушивших условия въезда или пребы-

вания на территории Казахстана, что влечет за собой их депортацию. 

К экономическому блоку примыкает проблема собственности в отношении четырех курортных сана-

ториев на Иссык-Куле, отошедших после распада СССР к нашей республике, но далее оспариваемых кыргыз-

ской стороной. Кратко о предыстории данного вопроса. В 60-х гг. XX в. КПСС принимает решение о развитии 

Иссык-кульской области, в частности о превращении во всесоюзную здравницу северного побережья озера 

Иссык-Куль (между Чолпон-Атой и Пржевальском). К началу 70-х гг. вдоль этого участка уже существовала 

сеть курортов союзных республик: Узбекистана, Казахстана и, естественно, Кыргызстана. Отметим, что ре-

шающую роль в возведении многих курортных объектов сыграл именно Казахстан, обеспечивавший соседа 

строительным материалом. Именно по этой причине Казахстану отдавались самые лучшие участки террито-

рии для строительства санаториев, к тому же всесоюзные санатории на побережье Иссык-Куля посещали в ос-

новном казахстанцы. Конечно, казахстанские курорты подразделялись по уровню комфорта и сервиса, инфра-

структуре, но все же казахстанская санаторная зона всегда считалась самой лучшей на Иссык-Куле [14].  

После распада СССР, 9 октября 1992 г., представителями восьми республик, среди которых были Ка-

захстан, Кыргызстан, Армения, Россия, Таджикистан, Беларусь, Молдова, Узбекистан, было подписано так 

называемое «Бишкекское соглашение» («О взаимном признании прав и урегулировании отношений собствен-

ности»). Однако Кыргызстан отказался от подписания 4-й статьи данного соглашения, касающегося урегули-

рования прав собственности на владение курортными зонами для каждой из вышеуказанных республик. Кыр-

гызская сторона была недовольна передачей ведомственных санаториев в собственность республики-вла-

дельца, несмотря на территориальное расположение объектов, тогда как общесоюзные санатории делились 

между республиками-участниками данного договора [14]. Фактически казахстанские курорты остались во 

владении нашей страны. 

В 2003 году, вопреки «Бишкекскому соглашению», правительство Кыргызстана заявило о намерении 

забрать казахстанские курорты. Выбор пал на самые прибыльные объекты: дома отдыха «Самал» и «Автомо-

билист Казахстана» (ныне «Спортивно-оздоровительный центр «Олимп»), санаторий «Казахстан», спор-

тивно-оздоровительный лагерь РГП «КазНУ им. аль-Фараби». Казахстанская общественность была недо-

вольна попыткой конфискации имущества своей республики, поскольку тысячи граждан Казахстана вложили 

в строительство этих курортов не только материальные средства, но и собственный труд. Население Кыргыз-

стана было возмущено тем, что стоявшие на кыргызской земле здравницы не приносят прибыли в казну. Не 

имеющий природных ресурсов и экономических благ, достаточных для обеспечения безбедной жизни насе-

ления, сосед пытается оградить от рецидива распродажи природных богатств самое дорогое для кыргызов – 

жемчужину гор – озеро Иссык-Куль. Туризм является одной из наиболее важных отраслей экономики, спо-

собной прокормить простых людей, и от того, какой поток туристов был летом, зависит их жизнь зимой. 

Именно поэтому все слои населения Кыргызстана были заинтересованы в возвращении этих санаториев.  

В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан действия кыргызской стороны были при-

знаны как неправомерные и создана соответствующая комиссия, а также подписан Межправительственный 

протокол о признании прав собственности (2003 год). Позже, 4 июля 2006 г. в Астане после проволочек по 

передаче Казахстану данных курортов было заключено уже соглашение о регулировании прав собственности 

Казахстана на курорты Иссык-Кульской области при условии вложений существенных инвестиций в их раз-

витие (доведение до уровня трех- или четырехзвездочных отелей) и наем обслуживающего персонала из кыр-

гызов. Это соглашение также подразумевало, что в собственность переходили только строения, но не земля 

под ними. Тем не менее, кыргызские патриоты были недовольны этим соглашением и обвиняли правитель-

ство в распродаже земель Кыргызстана. Именно поэтому в 2009 году решением кыргызского парламента 

было одобрено соглашение о передаче в долгосрочную аренду этих четырех пансионатов.  

Вопрос о казахстанских пансионатах стал вновь активно муссироваться после апрельской революции 

2010 года, в ходе которой был отстранен от власти президент К. Бакиев. Речь шла о национализации этих пан-

сионатов [15] в связи с обвинениями Казахстана в экономической блокаде по причине закрытия границы и вме-

шательства в дела соседнего государства по факту экстрадиции свергнутого главы Кыргызстана. Президент Рес-

публики Казахстан Нурсултан Назарбаев после переговоров с Москвой и Вашингтоном принял решение о со-

действии в экстрадиции 15 апреля президента Кыргызской Республики К. С. Бакиева в Казахстан. Президент 

Республики Беларусь Александр Лукашенко, согласился предоставить ему политическое убежище и защиту 

в городе Минске [16]. Республика Казахстан, с одной стороны, являясь в 2010 году председателем ОБСЕ, 

должна была способствовать разрешению конфликта, а с другой – давно налаженные дружеские межличност-

ные отношения между президентами Кыргызской Республики и Республики Казахстан сыграли огромную роль 

в принятии последним данного решения. Однако действия Н. А. Назарбаева не были одобрены полностью ни 

казахстанской, ни кыргызской общественностью. Поскольку, несмотря на добрые намерения, факт вмешатель-

ства во внутриполитические дела Кыргызстана все же был.  



7 

Апрельская революция сопровождалась межэтническими столкновениями между кыргызами и узбе-

ками (10 – 15 июня 2010 г.) в южных городах Ош и Джалал-Абад, приведшими к исходу беженцев. Трагиче-

ские события 2010 года в Кыргызстане явились предметом обсуждения в рамках ОДКБ, но от ввода коллек-

тивных сил члены организации воздержались, а Российская Федерация ограничилась направлением военных 

самолетов с гуманитарной помощью [16]. После водворения относительного спокойствия и стабилизации по-

литической ситуации в Кыргызской Республике новое руководство отказалось от претензий на пансионаты, 

заверив в своей приверженности международному праву и межгосударственным соглашениям. Однако не ис-

ключено, что эта проблема вновь будет актуализирована.  

Общее советское прошлое привело к появлению другой сложной проблемы в отношениях соседних 

государств – приграничных территориальных споров. Соглашение о границе протяженностью примерно 

1241 км было выработано в трудных переговорах в 2001 года. Если казахстанская сторона ратифицировала 

его еще в 2003 году, то кыргызская – уже при Бакиеве в 2008 году, поскольку местные жители пограничных 

кыргызских сел выступили в 2002 году зачинщиками беспорядков с человеческими жертвами. Спорные 

участки в урочище Каркыра были разделены этим соглашением: 625 га – Казахстану, 1136,6 га – Кыргыз-

стану. В 2013 году жители Кара-Буринского района Таласской области вышли на акцию протеста против пе-

редачи земли Астане и перекрыли канал «Ахмед» («Быстроток»), снабжающий водой пограничные рай- 

оны Жамбылской области Казахстана. Конфликт удалось урегулировать путем переговоров премьер-мини-

стров двух стран [9, с. 195]. Как нам видится, территориальные споры будут осложнять отношения двух гос-

ударств, пока не повысится уровень благосостояния их сельских жителей, осуществляющих давление на свои 

правительства. Именно поэтому весьма позитивно можно оценить подписание в мае 2006 г. меморандума 

о приграничной торговле между Жамбылской областью Казахстана и Таласской и Чуйской областями Кыр-

гызстана по созданию центров приграничного сотрудничества для реализации сельскохозяйственной продук-

ции последней.  

Несмотря на имеющиеся разногласия по ряду вопросов и частые смены власти в Кыргызстане, поли-

тический диалог между двумя республиками всегда конструктивен. Нет ярких противоречий по общим во-

просам международной политики. Переговоры на высшем уровне между государствами проходят с завидной 

регулярностью. На основе Договора о союзнических отношениях от 25 декабря 2003 г. был заложен надеж-

ный институциональный базис сотрудничества, структуру которого составляют Высший Межгосударствен-

ный Совет; казахстанско-кыргызский Межправительственный совет; Совет министров иностранных дел Рес-

публики Казахстан и Кыргызской Республики [17]. Особенно активизировалось партнерство в 2012 году, ко-

гда проходили межгосударственные мероприятия по празднованию 20-летия установления дипломатических 

отношений. Уже в качества президента, а не премьер-министра Кыргызской Республики нашу страну 10 – 

11 мая 2012 г. с официальными визитами посетил А. Атамбаев. В ответ 22 августа этого же года, впервые в ис-

тории кыргызско-казахстанских отношений, состоялся визит Президента Республики Казахстан Н. А. Назарба-

ева в Кыргызстан со статусом «государственный», завершившийся подписанием сразу восьми документов о со-

трудничестве. Казахстан взял обязательство по поставкам соседям 200 тыс. тонн зерна с отсрочкой по выплате 

и почти 100 млн кубов казахстанского газа [18]. 

Во время этих встреч риторика кыргызского президента в отношении Казахстана и ее лидера была 

весьма возвышенной и учтивой, но все изменилось в 2017 году в преддверии новых президентских выборов. 

Из уст Атамбаева весьма неожиданно прозвучали весьма жесткие обвинения в адрес Назарбаева и государ-

ственной власти Казахстана. По мнению эксперта по внешней политике Института мировой экономики и по-

литики при Фонде первого Президента РК (ИМЭП) Ж. Сарабекова, это было связано с неуверенностью Атам-

баева в шансах своего кандидата С. Жээнбекова на победу в борьбе за президентское кресло. По рейтингам 

явным лидером был оппозиционный политик, лидер фракции партии «Республика – Ата-Журт» и бывший 

премьер-министр Омурбек Бабанов, который встречался в сентябре 2017 г. с президентом РК Назарбаевым, 

что и послужило поводом для обвинения Казахстана во вмешательстве в избирательную кампанию и навязы-

вании Кыргызстану лояльной нам кандидатуры. «Президент Атамбаев сознательно играет на обострение ка-

захстанско-кыргызских отношений. И с помощью «антиказахстанской» карты действующие власти рассчи-

тывают мобилизовать электорат в пользу поддерживаемого ими кандидата на предстоящих выборах», – ска-

зал эксперт [19]. В настоящее время отношения уже урегулированы, но, как говорится, осадок остался, и необ-

ходимо время для полной стабилизации двусторонних отношений. Хотя первая встреча вновь избранного 

президента Кыргызской Республики С. Жээнбекова с лидером нашей страны в Минске 30 ноября и затем по-

следующий государственный визит 25 декабря 2017 г. в Астану, который является вторым для кыргызского 

президента после визита в Ташкент, уже разрядили обстановку и заложили основу для последующих добро-

соседских отношений, выгодных для обеих сторон. 

В этом контексте, в условиях активизации в регионе международного религиозного терроризма и экс-

тремизма на фоне мирового экономического кризиса и роста определенных негативных тенденций внутри- 

и внешнеполитического характера, проблема совместных усилий по предотвращению распространения тер-

роризма становится все более актуальной. В Кыргызстане, где имеются большие узбекские, таджикские диас-

поры и целый ворох социально-экономических проблем, уже имеются свои экстремистские организации. Так, 

созданная в 2007 году организация «Жамаат Кыргызстана Жайшуль Махди» в 2010 году совершила взрыв 

в Бишкеке, за которым последовал целый ряд громких террористических актов [20]. Причем теракт в Санкт-
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Петербурге в апреле 2017 г. с участием гражданина Кыргызстана показал расширение географии деятельно-

сти террористов, тем более Казахстан, где также имеются подобные террористические организации и с регу-

лярным постоянством звучат взрывы и выстрелы, должен подумать о сотрудничестве в этой сфере. Двум 

странам необходимо усилить взаимодействие в рамках ОДКБ и ШОС в качестве содействия обеспечения ста-

бильности в Центрально-Азиатском регионе.  

Таким образом, для Казахстана и Кыргызстана свойственны общие приоритеты как во внешней по-

литике, так и во внутриполитической сфере. К тому же асимметричность наших государств снимает проблему 

конкуренции за региональное лидерство, которая присутствует в отношениях Казахстана и Узбекистана. Рес-

публики Казахстан и Кыргызской Республики взаимозависимы, так как являются пограничными государ-

ствами. От ситуации в соседней республике зависит благополучие граждан республики-партнера. Именно по-

этому главы наших государств заинтересованы в дружеском сосуществовании, развитии сотрудничества 

в экономической, туристической, культурной сферах. Надеемся, что такой подход, несмотря на наличие про-

блем, осложняющих взаимодействие Республики Казахстан и Кыргызской Республики, позволит им добиться 

еще больших высот на региональном и международном уровнях. Необходимо заметить, что Казахстан в ка-

честве лидера региона Центральной Азии выступает для Кыргызстана в качестве одного из наиболее значи-

мых стратегических партнеров наряду с Узбекистаном, на который делает главную ставку новое руководство 

соседней республики. Бишкек в большой степени заинтересован в расширении взаимодействия с Казахста-

ном в целях обеспечения собственной безопасности и решения ряда экономических проблем. 

 

Список использованных источников 

 

1. Солтогулова, М. У. Внешняя торговля Кыргызской Республики: проблемы и тенденции развития / 

М. У. Солтогулова // Изв. Иссык-кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. – 

2017. – № 1–2. – С. 87–92. 

2. Ибраева, А. Какие торговые отношения связывают Казахстан и Кыргызстан сегодня? 

(19.10.2017) [Электронный ресурс] // Курсив.kz. – Режим доступа: https://www.kursiv.kz/news/tendencii-

weekly/. – Дата доступа: 18.05.2018. 

3. Взаимная торговля Казахстана с Кыргызстаном [Электронный ресурс] // Export.gov.kz. – Режим 

доступа: www.export.gov.kz /public/files/analytics/countryReview/./Кыргызстан %202016.pd. – Дата доступа: 

18.05.2018. 

4. Дубовая, М. Что происходит с товарооборотом между Казахстаном и Кыргызстаном, показали 

в цифрах (19.10.2017) [Электронный ресурс] / М. Дубовая // Информбюро. – Режим доступа: 

https://informburo.kz/novosti/. – Дата доступа: 18.05.2018. 

5. Нефтяная промышленность Киргизии [Электронный ресурс] // Сайт Центрального диспетчер-

ского управления топливно-энергетического комплекса. – Режим доступа: http://www.cdu.ru/articles/ 

detail.php?ID=309594. – Дата доступа: 18.05.2018. 

6. Страны ЕАЭС потеряли миллиарды долларов из-за Кыргызстана – Сагинтаев (25.10.2017) [Элек-

тронный ресурс] // Tengrinews.kz. – Режим доступа: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ stranyi-eaes-

poteryali-milliardyi-dollarov-iz-za-329476/. – Дата доступа: 18.05.2018. 

7. Разлад Киргизии с Казахстаном: конфликт превращается в водораздел? (17.10.2017) [Электрон-

ный ресурс] // Сайт информационного агентства «Регнум». – Режим доступа: 

https://regnum.ru/news/polit/2335290.html. – Дата доступа: 18.03.2018. 

8. Кыргызстан отзовет жалобы на Казахстан из ВТО и ЕЭК (05.12.2017) [Электронный ресурс] // 

Zakon.kz. – Режим доступа: https://www.zakon.kz/4892364-kyrgyzstan-otzovet-zhaloby-na-kazahstan.html. – Дата 

доступа: 18.03.2018. 

9. Бостонкулова, М. Т. Развитие дипломатических отношений Кыргызстана и Казахстана в период 

социально-политических перемен / М. Т. Бостонкулова // Наука, новые технологии и инновации. – 2015. – 

№ 3. – С. 193–195. 

10. Казахстан упростил регистрацию трудовых мигрантов из Кыргызстана (25.02.2016) [Электронный 

ресурс] // Tengrinews.kz. – Режим доступа: https://tengrinews.kz/sng/. – Дата доступа: 18.03.2018. 

11. Муканов, Б. Активность трудовых мигрантов из ЦА в Казахстане показали на объемах денежных 

переводов (18.09.2017) [Электронный ресурс] / Б. Муканов // Информбюро. – Режим доступа: 

https://informburo.kz/novosti/. – Дата доступа: 18.03.2018. 

12. Муминов, А. Все реки текут. КР и РК начали водный диалог (27.06.2014) [Электронный ресурс] / 

А. Муминов // Kursiv.kz. – Режим доступа: https://www.kursiv.kz/news/obshestvo/. – Дата доступа: 18.03.2018. 

13. Казахстан не будет покупать электричество у Кыргызстана (24.07.2017) [Электронный ресурс] // 

Евразия. Эксперт. – Режим доступа: http://eurasia.expert/. – Дата доступа: 18.03.2018. 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=56963
https://www.kursiv.kz/news/tendencii-weekly/kakie-torgovye-otnosenia-svazyvaut-kazahstan-i-kyrgyzstan-segodna/
https://www.kursiv.kz/news/tendencii-weekly/kakie-torgovye-otnosenia-svazyvaut-kazahstan-i-kyrgyzstan-segodna/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj7t-eE7urYAhWDFywKHe8qAfwQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.export.gov.kz%2Fpublic%2Ffiles%2Fanalytics%2FcountryReview%2Freferences%2F2016%2F%25D0%259A%25D1%258B%25D1%2580%25D0%25B3%25D1%258B%25D0%25B7%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25202016.pdf&usg=AOvVaw3Aax-BIIxn86-Mun5VMWwS
http://www.cdu.ru/
https://regnum.ru/news/polit/2335290.html
https://tengrinews.kz/sng/kazahstan-uprostil-registratsiyu-trudovyih-migrantov-289703/


9 

14. Гурьева, Е. Киргизия забирает себе «Казахстан». Война Иссык-Кульских санаториев 

(19.08.2003) [Электронный ресурс] / Е. Гурьева, Ж. Канафина, О. Демченко // Центральная Азия. – Режим до-

ступа: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1061241900. – Дата доступа: 18.03.2018. 

15. В собственности Казахстана останутся четыре пансионата на Иссык-Куле (01.07.2011) [Электрон-

ный ресурс] // Tengrinews.kz. – Режим доступа: https://tengrinews.kz/ kazakhstan_news/. – Дата доступа: 

18.03.2018. 

16. Революция в Киргизии [Электронный ресурс] // Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia. 

org/. – Дата доступа: 18.03.2018. 

17. О сотрудничестве Кыргызской Республики и Республики Казахстан [Электронный ресурс] // Сайт 

посольства Кыргызской Республики в Республике Казахстан. – Режим доступа: http://kyrgyzembs.kz/ 

index.php/ru/. – Дата доступа: 18.03.2018. 

18. Кулчуманов, Б. Назарбаев прилетел в Кыргызстан с первым за 20 лет государственным визи-

том [Электронный ресурс] / Б. Кулчуманов // Сайт телеканала КТК. – Режим доступа: http://www.ktk.kz/ru/ 

news/video/2012/8/22/18714. – Дата доступа: 18.03.2018. 

19. Казахстанско-кыргызские отношения Алмазбек Атамбаев обостряет сознательно – эксперт 

(10.10.2017) [Электронный ресурс] // BNEWS. – Режим доступа: https://bnews.kz/ru/news/. – Дата доступа: 

18.03.2018. 

20. Мироглов, А. Зачем сбежавшие из тюрьмы кыргызские убийцы рвутся в Казахстан [Электронный 

ресурс] / А. Мироглов // 365info.kz. – Режим доступа: https://365info.kz/2015/10/. – Дата доступа: 18.03.2018. 

 

 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ КАЗАХСКОЙ ЭТНОЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
 

Акбаева Лейла Наурызбаевна,  

доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

Казахской Академии труда и социальных отношений, г. Алматы, 

кандидат философских наук 

 

Акбаева Акмарал Наурызбаевна,  

ассоциированный профессор кафедры истории Казахстана  

кандидат философских наук 

 

Тлеубаев Советхан Баянович,  

заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин  

Казахской Академии труда и социальных отношений, г. Алматы, 

кандидат филологических наук, доцент 

 

История развития казахской эстетической мысли насчитывает почти 13 столетий (с конца IX в.). 

«В отличие от европейской эстетики казахская эстетика носит не теоретический, а эмпирический характер, 

что было связано прежде всего с номадным (кочевым) образом жизни казахов. Основная эстетическая мысль 

казахского народа характеризуется тем, что эстетическая теория была растворена в художественной прак-

тике» [1, с. 6]. Отсюда сосуществование этноэстетической мысли в двух эстетических формах – имплицитной 

и эксплицитной, с превалированием имплицитной формы.  

«Имплицитная (то есть неадекватная логико-теоретическому мышлению) форма связана с выраже-

нием эстетического сознания казахского народа в виде саморефлексии творцов искусства, представленной 

в репрезентативном эмпирическом материале, содержащем эстетические идеи в «рассыпанном» состоянии, 

в творчестве как народных, так и профессиональных деятелей национальной духовной культуры. Эксплицит-

ная (в виде логически четко сформулированных положений) форма связана с выражением эстетических идей 

в теоретически оформленных произведениях, выполненных в форме трактатов (посвященных различным ви-

дам искусства), разделов или фрагментов сочинений (научных и художественных) или же самостоятельных 

произведений (научных и художественных)» [2, с. 131–132].  

Если генезис эксплицитной этноэстетики восходит к творчеству основателя теоретической «светской» эс-

тетики Абу Насыру аль-Фараби (конец IX в.), воплотившего свои эстетические воззрения в теоретически закон-

ченной форме, изложенной в трактатах, то имплицитная форма выражения этноэстетических идей, в основном 

представленных в русле литературных произведений, зачастую поэтических, восходит к творчеству акынов-жы-

рау (конец XIV в.). Превалирование имплицитной этноэстетической мысли обусловлено отсутствием в казахском 

обществе (вплоть до XIX в.) профессиональной письменности и существованием в течение долгого времени этно-

эстетических идей в фольклорной форме народного искусства и в форме казахской традиционной культуры. Дан-

ные формы синтезируют в своем содержании этнолитературоведческие, этнофилософские, этнопедагогические, 

этноискусствоведческие мысли, а с зарождением казахской профессиональной научной мысли (XX в.) они пере-

росли в специализированные научно-теоретические области знания. Вследствие этого с середины XX в. выдели-

лись четыре научные тенденции развития казахской эстетической науки – этнолитературоведческая, этнофилософ-

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1061241900
https://ru/
http://kyrgyzembs.kz/%20index.php/ru/
http://kyrgyzembs.kz/%20index.php/ru/
https://bnews.kz/ru
https://365info.kz/author/alexander-miroglov/
https://365info.kz/author/alexander-miroglov/
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ская, этнопедагогическая, этноискусствоведческая, каждая из которых специфически обогащает предмет этноэс-

тетики, расширяя саму сферу эстетического освоения действительности в трех главных объектах исследования – 

национальной природе, человеке и искусстве.  

Каждый этап развития казахской эстетической мысли обогащает предмет этноэстетики, расширяя 

саму сферу эстетического освоения действительности в трех главных объектах исследования казахской эсте-

тики – природе, человеке, искусстве. Наряду с ними один из определяющих аспектов изучения казахской эт-

ноэстетики составляют основные эстетические категории – прекрасное и безобразное, возвышенное и низ-

менное, комическое и трагическое. В круг главных предметов исследования в казахской эстетике входит про-

блема формирования эстетического идеала, первые образцы которого в виде воина-рыцаря созданы в творче-

стве казахских акынов-жырау (поэтов-сказителей). 

Аль-Фараби своими исследованиями по эстетике заложил теоретические основы категориального ап-

парата эстетики, разработав основную категорию эстетики – «прекрасное» и основное эстетическое понятие – 

«гармония». Кроме того, он рассмотрел основной объект эстетики – «искусство», в частности такие его виды, 

как музыка и поэзия, вместе с их нормами и принципами (ритм, пропорция, мера и т. д.).  

После формирования эстетически-идеального образа казахского воина и эстетики природы акынов-

жырау начиная с Асана-Кайгы (Асана Печального) поэты эпохи «Зар заман» в силу их идейного направления, 

связанного с оплакиванием своей эпохи (периода после присоединения Казахстана к России), интерпретиро-

вали эстетическую категорию «трагическое» в социально-нравственном контексте. Трагическое они связы-

вали с эсхатологическими мотивами о «грядущем конце света» и развивали в духе пессимистической концеп-

ции пантрагизма, тем самым способствовав зарождению казахской экзистенциальной эстетики.  

Эстетика казахского Просвещения в лице ее знаменитых представителей Чокана Валиханова, Ыбрая 

Алтынсарина и Абая Кунанбаева в целостном виде исследована в монографии Р. Казыхановой «Эстетическая 

культура казахского народа» (1973 год). Разрозненные эстетические взгляды казахских просветителей представ-

лены в работах К. Бисембиева «Мировоззрение Абая Кунанбаева», К. Нурлановой «Формирование и развитие 

художественно-эстетической культуры казахского народа», в статьях об эстетическом в творчестве Абая А. 

Есенжанова, Ж. Абдильдина, Т. Нуртазина, Е. Байзакова, С. Узакбаевой, в диссертации А. Сабировой и др. Эс-

тетическое в творчестве Ч. Валиханова рассмотрено в работах Б. Казыхановой «Эстетическая культура казах-

ского народа», О. Сегизбаева «Казахская философия ХV – начала ХХ в.». Эстетические воззрения И. Алтынса-

рина отражены в работе С. Узакбаевой «История развития и проблемы совершенствования музыкально-эстети-

ческого воспитания учащихся в общеобразовательных школах Казахстана». 

Все три представителя казахского Просвещения не оставили специальных трудов по эстетике, по-

этому исследование эстетического в их творчестве осуществляется посредством теоретического анализа их 

литературного наследия или педагогической деятельности (Ы. Алтынсарин). Многочисленные исследования 

позволяют сделать вывод, что наибольший вклад в развитие казахской эстетической науки внес Абай Кунан-

баев, в то время как творчество Валиханова носит культурно-эстетический, а Алтынсарина – эстетико-воспи-

тательный характер. О. Сегизбаев отмечал, что Валиханов, «не ставя перед собой цели дать разработку соб-

ственной… эстетической теории, …отчетливо выразил свое отношение к основополагающим вопросам… эс-

тетики», стремясь «раскрыть… естественные основы… эстетических понятий и законов художественного 

творчества вообще» [3, с. 296].  

Немаловажную роль играют идеи Чокана Валиханова, локализованные в различных статьях, посвя-

щенных анализу устного народного творчества – казахского и киргизского. Таким образом, эстетическое 

в творчестве Чокана связано с разработкой такой важной составляющей казахской эстетической культуры, 

как народное поэтическое творчество – фольклор. Причем деятельность его в данном направлении носила как 

практический, так и теоретический характер. В практическом плане Валиханов собрал и приумножил лучшие 

образцы казахского и киргизского народнопоэтического творчества. В теоретическом, во-первых, дал много-

сторонний (в том числе эстетический) анализ произведениям фольклора, во-вторых, классифицировал и ис-

следовал различные жанры народного поэтического творчества. 

Казахский народный эпос Ч. Валиханов характеризовал как более близкий к индогерманскому, нежели 

к восточному, что подтверждает евразийский характер казахского фольклора, имеющего определенный культуро-

логический статус. «Народ наш имеет богатую и не лишенную поэтических достоинств растительную литературу, 

более близкую к индогерманскому эпосу, чем к восточным произведениям этого рода» [4]. 

Народному творчеству как части эстетической культуры Чокан отводил выполнение следующих 

функций: 1) отражение действительности на обыденном (народном) уровне; 2) придание мифотворческого 

характера национальному художественному наследию. «История народов кочевых, и вообще народов, не име-

ющих письменности, заключается (прежде всего) в их полубаснословных представлениях, нежели фактах. 

Все кочевые племена имеют обыкновение сохранять в поэтической форме предания о деяниях своих героев 

и о важных происшествиях (в) народе и передавать их в виде домашних воспоминаний позднейшему потом-

ству. Почетное сословие рапсодов – (главный носитель этих преданий)» [5]. 

В статье «О формах казахской народной поэзии» Валиханов через классификационный анализ 

основных форм казахской поэзии представил одну из первых жанровых систем устного поэтического 

творчества казахов, состоящую из джира, джилава, каима, караулена, улена и др. При анализе каждой из 

этих форм Валиханов берет за основу соответствие формы произведения его содержанию. Например, 

определяя джир как рапсодию по жанру (форме), его сущностно-смысловую (содержательную) сторону 



11 

Чокан связывает с жизнью и подвигами известного народного батыра. «Джир собственно значит рапсодия. Все степ-

ные джиры обыкновенно поются речитативом под аккомпанемент кобыза. Предметами джира обыкновенно бывают 

жизнь и подвиги какого-нибудь известного в древности народного витязя» [6]. Другие формы поэзии он характери-

зует следующим образом: джилав – как «надгробные песни», сочиняемые женщинами; каим – как «песни, употреб-

ляемые при свадьбах, состоящие в вопросах и ответах между молодыми людьми и девицами», включающие «загадки, 

эпиграммы и, наконец, шуточную брань, доходящую до самого отчаянного цинизма выражений»; караулен – как 

«обыкновенную песню, она состоит из четырехстиший, заключающих в себе каждая отдельную идею». «Улен. Эта 

форма употребляется теперь всеми новейшими поэтами как для импровизации, так и для поэм» [6]. В исследовании 

Валихановым различных жанров казахской поэзии «получили освещение такие эстетические категории, как форма 

и содержание художественного творчества» (Казыханова Б. Эстетическая культура казахского народа) [7]. Казыха-

нова также отмечает народность истоков фольклора, выявленную Валихановым. 

Другой просветитель Ыбрай Алтынсарин «воплотил свои эстетические взгляды в педагогической де-

ятельности». В частности, он первым ввел в русско-казахские школы уроки пения с использованием музы-

кальных инструментов (рояль, домбыра) при разучивании текстов и мелодий песен, а также организовал пер-

вые коллективы художественной самодеятельности в степи. Алтынсарин заложил практические основы му-

зыкально-эстетического воспитания в Казахстане, являющегося важнейшей сферой казахской эстетической 

культуры. Художественная самодеятельность, созданная Алтынсариным, не только стала своеобразным спут-

ником профессионального искусства казахского народа, но вошла в состав казахской эстетической культуры 

в качестве ценного источника пополнения кадров профессионального сценического искусства. В работе 

С. Узакбаевой «История развития и проблемы совершенствования музыкально-эстетического воспитания 

учащихся в общеобразовательных школах» (1982) подмечен вклад Ы. Алтынсарина в «совершенствование 

методики слухоподражательного обучения музыке и пению» [8]. 

Из трех деятелей Просвещения наиболее значительную роль в развитии эстетических проблем в Ка-

захстане сыграл Абай Кунанбаев, чьи взгляды являются наиболее изученными. Эстетика казахского Просве-

щения представлена в основном эстетическими воззрениями Абая Кунанбаева, в творческой эволюции кото-

рого прослеживается поиск прекрасного и его проявлений в трех классических объектах эстетики – природе, 

человеке и искусстве. В плане эстетизации образа человека Абай создал тип эстетического идеала, отличаю-

щийся от акынов-жырау, – идеал прекрасной казахской девушки. Абай также разработал музыкальную эсте-

тику, обусловленную созданием нового песенного стиля.  

Последователь Абая Шакарим вслед за ним развивал музыкальную эстетику, особое же место в его твор-

честве занимала категория «трагическое», которую С. Торайгыров рассматривал в соотношении с категориями 

«прекрасное» и «безобразное», выявляя их социально-нравственную природу. «Главным источником трагического 

во всех его проявлениях у С. Торайгырова является феодальное общество с его уродливыми предрассудками. Не 

случайно почти все романы, поэмы, рассказы и стихотворения С. Торайгырова – трагедии» [9].  

В конце XIX – начале XX вв. эстетическая мысль в Казахстане развивалась в основном в творчестве 

казахских литераторов, выражаясь в типологизации видов искусства и определении сущности художествен-

ного творчества у А. Байтурсынова, в специфике эстетического воспитания и эстетической категории «траги-

ческое» у М. Жумабаева. Вопросы театрального искусства, в частности теории драмы, впервые проанализи-

ровал Ж. Аймауытов, исследовавший такие аспекты эстетики, как художественное воображение, эстетиче-

ские чувства, эстетическое воспитание. Продолжая развивать категорию «трагическое», он подобно Ш. Ку-

дайбердиеву и С. Торайгырову связывал ее с трагической судьбой казахской женщины. М. Ауэзов вслед за 

Ж. Аймауытовым продолжил изучение театральной проблематики (теории и истории казахского театра, тео-

рии драмы), а также устно-поэтического творчества казахского народа на основе взаимодействия эстетиче-

ских понятий «традиционное» и «новаторское». Из эстетических категорий в прозаических и драматических 

произведениях (пьесах) М. Ауэзова особое развитие получила категория «трагическое», представленная 

в личностном, социальном, моральном аспектах. 

В советский период эстетическая мысль в Казахстане развивалась в двух направлениях: 1) как и 

в предыдущие периоды в имплицитной форме, характерной для творчества казахских писателей и поэтов; 2) 

в эксплицитной форме (научно-теоретической базе), представленной четырьмя основными тенденциями: ли-

тературоведческой, философской, педагогической, искусствоведческой. Имплицитная форма нашла яркое 

проявление в творчестве С. Сейфуллина, поставившего ряд таких эстетических проблем, как устно-поэтиче-

ский фольклор как часть казахской эстетической культуры, эстетика природы и человека, а также в творче-

стве Г. Мусрепова, в прозе которого диалектически сопоставляются эстетические категории «героическое», 

«возвышенное», «комическое». 

Эксплицитная форма прежде всего проявилась в литературоведении, будучи связанной с именами ли-

тераторов-эстетиков М. Каратаева, З. Кабдолова, Р. Нургалиева, А. Сейдембекова, Т. Акшолакова, Ш. Алибе-

кова, С. Садырбаева, М. Базарбаева и других, разрабатывавших эстетические проблемы литературы (специфика 

художественной литературы как вида искусства, литературные стили). Именно казахские литературоведы опре-

делили предмет эстетики как науки, классифицировали виды искусства, дали анализ эстетических категорий 

«комическое», «трагическое», «героическое», «фантастическое», представили историю развития западной, рус-

ской, казахской эстетической мысли (М. Каратаев, З. Кабдолов, Р. Нургалиев), выявили эстетические особенно-

сти художественного произведения (Т. Акшолаков), разработали эстетические проблемы казахского устно-поэ-

тического фольклора (Ш. Алибеков), а также проблемы киноискусства (К. Мухамеджанов) и т. д. 
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Философская тенденция связана с учеными Б. Казыхановой, К. Нурлановой, С. Акатаевым, Е. Байза-

ковым, Б. Калмырзаевым и другими, каждый из которых внес определенный вклад в развитие теории эстети-

ческой науки. К примеру, Казыханова сформировала основы теории и истории казахской эстетической науки, 

осветив общую проблематику эстетики в лоне казахской художественной эстетической культуры – этноэсте-

тике. Нурланова впервые исследовала эстетическую специфику устной поэтической культуры казахского 

народа, исходя из ее составляющих. Акатаев проанализировал основные эстетические категории. Байзаков 

разработал эстетику труда и вопросы эстетической организации труда. 

Педагогическая тенденция рассматривает проблемы эстетического воспитания, опираясь на этнопе-

дагогические средства – национальное традиционное искусство и его виды, художественную культуру казах-

ского народа, образовательные приемы и методы. Наиболее видными педагогами-эстетиками являются М. 

Балтабаев, С. Узакбаева, Р. Дуйсембинова, Ш. Кульманова и др. 

Искусствоведческая тенденция, будучи взаимосвязанной с музыкальной эстетикой, выявляет формиро-

вание музыкально-эстетических категорий казахской инструментальной музыки (Р. Джуманиязова), общеэсте-

тических аспектов казахской народной инструментальной музыки (А. Мухамбетова, П. Шегебаев), песенного 

творчества (М. Ахметова), эстетики песенных стилей казахских композиторов (А. Сабирова) и т. д. 

Таким образом, специфика истории развития казахской эстетической мысли заключается в диалектиче-

ском единстве двух эстетических форм – имплицитной и эксплицитной, а также в воплощении эстетических 

идей казахского народа преимущественно в устно-поэтическом творчестве и художественной литературе.  
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АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ В XIX – 20-Е ГОДЫ XX ВЕКА 
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научный сотрудник, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин  
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кандидат юридических наук 

 

Актуальность исследования проблем гуманистической историографии в XIX – начале XX вв. опреде-

ляется тем, что утвердившиеся в конце XVIII в. теоретические взгляды на наказание и его цели повлекли се-

рьезные изменения в практике организации пенитенциарной политики в Российском государстве. Исправле-

ние тюремного контингента, в том числе его просвещение как цель наказания положило начало новой эпохе 

в деле правового регулирования исполнения наказаний. Обращение же к историческому опыту тюремных 

преобразований, попыток их реализации на примере Астраханской губернии приобретает практическое зна-

чение для нынешнего реформирования исправительных учреждений региона. 

Необходимо подчеркнуть, что источниковую базу работы составили письменные опубликованные 

(законодательные источники, делопроизводственные документы, статистические материалы, труды пенито-

логов-теоретиков и тюрьмоведов-практиков) и неопубликованные региональные материалы (источники ар-

хивного фонда – Государственного архива Астраханской области (далее по тексту – ГААО)). 

Отечественное законодательство во второй половине XIX – начале XX вв. не ограничивалось просве-

щением заключенных, и их образование рассматривалось как часть нравственного воспитания. Во исполне-

ние Предписания Попечительного о тюрьмах комитета от 23.08.1869 № 881 в Астраханском тюремном замке 

(далее по тексту – АТЗ) была учреждена школа. Так как помещения для обучающихся не было, для этого была 

приспособлена арестантская камера [1, л. 4]. 
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Особым видом служения Церкви, в том числе в Астраханской губернии, в исследуемый период явля-

лось окормление арестантов, основой которого и стало нравственное воспитание спецконтингента. Именно 

поэтому первоначально преподаванием в АТЗ, согласно рапорту смотрителя АТЗ от 02.09.1869 № 10, зани-

мался дьякон, состоящий на «дьячковской должности при Церкви Святого Петра и Павла из Калмыцкого пле-

мени Петр Авдеев (который с 1865 по 1869 гг. был наставником в сельском Теплинском училище)» и имев-

ший положительную характеристику от законоучителя тюремного замка протоиерея Васильковского. Но 

ввиду того, что он в «часы занятий в классе постоянно может быть свободен», должность учителя занял дья-

кон Давыдов. Позже для воспитания стали привлекать не только служителей Церкви, но и учителей 

(в 1884 году обучением осужденных в АТЗ уже совместно занимались тюремный священник и учи-

тель) [2, с. 23; 3, с. 49].  

Для учебы закупались преимущественно книги: краткий Катехизис, Священная история, а также 

книги, преподаваемые для чтения в крестьянских школах, сочинения Гловинского и родное слово, арифме-

тика для счетоводства. Азбуки и прописи имелись в библиотеке АТЗ в достаточном количестве (рапорт смот-

рителя АТЗ № 610 от 02.09.1869) [1, л. 3–4].  

Кроме приобретенных изданий, книги арестантам передавались различными комитетами. Так, распо-

ряжением от 27.09.1869 № 34 из Комитета грамотности, состоящего при Императорском вольном экономиче-

ском обществе, смотрителю АТЗ были переданы 120 трудов, которые он «должен был записать в приход и по 

мере надобности выдавать учителю школы Дьякону Давыдову и арестантам тюремного замка для чтения»; 

08.11.1869 были переданы еще 12 наименований книг, среди которых: Сказка о Рыбаке (12 шт.); рассказы 

Петрушенкова (5 шт.); арифметика Леве (20 шт.) [4]; ручная книжка (10 шт.) и др.  

[1, л. 14]. Тюремные библиотеки Астраханской губернии снабжались, регулярно пополнялись и журналами 

духовно-нравственного содержания, например в 1896 году в АТЗ – журналами «Мир Божий», «Воскре- 

сенье» и «Родина», а в уездных тюрьмах – «Воскресенье». 

Для обучения арестантов рапортом смотрителя замка № 42 от 16.09.1869 было запрошено «приобре-

сти через вольных мастеров вещей на сумму 13,25 руб. серебром» [1, л. 7]. 28.10.1869 рапортом № 34 смотри-

тель замка отчитался о приобретении «3 счет для обучения счетоводству; 3 линованных досок для обучения 

письму, окрашенных черной масляной краской, величиной каждая в длину 8, а в ширину 6 вершков; 1 липо-

вой доски для арифметических задач, окрашенная черною масляною краской, величиною в длину 1 ½ аршина, 

а шириной 1 ¼ аршина; к ней триножки, на которых должна стоять доска; 2 столов и 2 скамеек» [1, л. 8]. 

 

Таблица – Количество учеников в Астраханском тюремном замке 

 

 Год / количество лиц 

01.01.1869

 [1, л. 4] 

01.01.1888 

[5, с. 46] 

01.01.1890 

[6, с. 57] 

01.01.1891 

[3, с. 65] 

01.01.1897 

[7, с. 2] 

01.01.1898 

[8, с. 48] 

01.01.1899

 [8, с. 48] 

Грамотных * 13 11 7 * 8 * 

Малогра-

мотных 

* 8 13 11 * 9 * 

Неграмот-

ных 

* 7 10 24 * 11 * 

ВСЕГО 17 28 34 42 103 28 24 

 

Примечание: *– данные отсутствуют. 

 

Ученики разделялись на три группы: безграмотные (45 человек); малограмотные (34 человека); гра-

мотные (24 человека). Таким образом, преобладающим было число лиц, стремящихся к получению первона-

чальной грамоты. Число обучавшихся составляло около 9,0 % от общего числа арестантов.  

Неграмотные изучали азбуку по звуковому методу, чтение по Родному слову, нумерацию до тысячи 

и понятие о значении знаков по местам. 

Малограмотные упражнялись в чтении с объяснением непонятных слов; писали по двум линейкам; 

из арифметики изучали первые два правила и решали на них задачи. 

Грамотные упражнялись в чтении; письме под диктовку; из арифметики изучали четыре правила и за-

дачи на них. Из Закона Божия изъяснялись молитвы, заповеди; предлагались в последовательном  

порядке рассказы из священной истории Ветхого завета и из истории христианской церкви [7, с. 2]. 

В уездных тюрьмах школ не было [8, с. 48]. Для чтения арестантам выдавались книги, соответствующие 

уровню их развития, один раз в неделю, единовременно в количестве не более трех книг на человека, не считая 

Евангелия, Библии и молитвенника. Независимо от этого, арестантам с особого разрешения начальника места за-

ключения выдавались в необходимом количестве словари, географические карты и другие пособия для занятий. 

Периодические издания выдавались для чтения арестантам не ранее года после их выхода в свет [9, с. 36].  

Приведенное выше краткое исследование по просвещению тюремного контингента в Астраханской 

губернии в XIX – 20-е гг. XX вв. позволяет говорить о том, что тюрьма не способна исправлять преступника, 

не создав благоприятных условий его содержания. К ним можно отнести обучение арестантов профессии, 
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организацию производительных работ с дифференцированной оплатой, и главное – получение спецконтин-

гентом образования. Эффективность пенитенциарной системы того времени, на наш взгляд, обуславливалась 

разумным сочетанием этих факторов. Опыт предшествующих поколений позволяет сегодня выработать пра-

вовые основы исполнения уголовных наказаний, учесть ошибки и недостатки предшественников.  
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К середине XIX ст. Российская империя, потерпевшая поражение в Крымской войне, стояла перед 

острой необходимостью проведения буржуазных реформ, которые должны были избавить общество и госу-

дарство от феодальных пережитков, тормозивших развитие капитализма. Нельзя не согласиться с мнением 

выдающегося юриста и историка М. М. Ковалевского, который полагал, что реформы Александра II распро-

страняли в обществе идеи свободы и равенства всех перед законом [1], более того, это была попытка европей-

ской самоидентификации России, попытка взращивания на национальной почве ростков гражданского обще-

ства и правового государства. 

Однако Великие реформы Александра II, несмотря на всю их значимость, во многом носили поло-

винчатый характер, и, пожалуй, судебная реформа, была самой последовательной из них [2]. 

Царю-реформатору в наследство досталась запутанная и сложная система судов, в которых было ве-

ликое множество судебных инстанций и форм судебного процесса. Процесс проходил с серьезными прово-

лочками. Низким уровнем квалификации отличался судейский корпус, к тому же зависящий от администра-

ции. Судебные заседания были закрытыми [3]. Все вышесказанное, безусловно, говорило о необходимости 

преобразований в сфере судопроизводства. 

«Судебная реформа, – писал А. Ф. Кони, – призвана была нанести удар худшему из видов произвола, 

произволу судебному, прикрывающемуся маской формальной справедливости. Она имела своим послед-

ствием оживление в обществе умственных интересов и научных трудов. Со старой судебной практикой науке 

было нечего делать» [4].  

Судебной реформе предшествовала серьезная подготовительная работа. В 1861 – 1864 гг. было рас-

смотрено множество теоретических разработок и предложений, результатом стали законопроекты, которые 

после обсуждения в Государственном совете были подписаны императором 20 ноября 1864 г. 
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В императорском указе Сенату объявлялось: «Рассмотрев сии проекты, мы находим, что они вполне 

соответствуют желанию Нашему утвердить в России суд скорый, правый, милостивый и равный для всех под-

данных Наших, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить 

в народе нашем то уважение к закону, без которого невозможно общественное благосостояние» [5]. 

Александром и его сподвижниками была создана стройная, соответствующая своему времени  

судебная система, низшим звеном которой являлись мировые суды со съездами мировых судей. Основная 

нагрузка ложилась на окружные суды и судебные палаты. Высшим судебным органом оставался Сенат, 

в структуре которого действовало два кассационных департамента – по гражданским и уголовным делам, 

кроме того, в Сенате рассматривались уголовные дела особой важности. Наиболее важные политические дела 

рассматривал Верховный уголовный суд, дела в который передавались по повелению императора в исключи-

тельных случаях [6]. 

Проводя параллели с особенностями устройства судебной системы современной России и Россий-

ской империи середины XIX ст., необходимо отметить их схожесть, поскольку, несмотря на значительно бо-

лее усложненную систему судов в настоящее время, она все же в основе своей имеет деление на две группы – 

федеральные суды и суды субъектов [7], так же как и в пореформенной России XIX ст.: общие суды и миро-

вые суды. 

Окружные суды территориально распространяли свою юрисдикцию на несколько уездов. В состав окруж-

ного суда, назначаемый императором по представлению министра юстиции, входили председатель и члены. Окруж-

ные суды, в свою очередь, делились на отделения, возглавляли которые товарищи председателя [8]. 

Уголовное судопроизводство включало в себя предварительное следствие, которое, в свою очередь, 

делилось на 2 стадии: дознание и предварительное следствие и собственно рассмотрение дела. Дознание – 

установление факта преступления – осуществлялось полицией. При окружных судах был создан институт су-

дебных следователей, которые должны были осуществлять изъятое из компетенции полиции предварительное 

следствие [9]. По результатам работы предварительного следствия прокурор, который извещался о начале 

расследования и его результатах, выносил решение либо о прекращении дела, либо о передаче его в суд. Суд, 

в свою очередь, назначал защитника (если это не делал обвиняемый), время проведения заседания и состав 

суда присяжных. 

В компетенцию окружных судов входило рассмотрение уголовных дел, наказание за которые преду-

сматривало «лишение всех прав состояния» [10], а также гражданских дел, которые не попадали под юрис-

дикцию мирового суда. 

Второй инстанцией для окружных судов была Судебная палата, состоявшая из департаментов. В нее 

поступали жалобы на решения окружных судов. По первой инстанции Судебная палата рассматривала дела 

о государственных и должностных преступлениях [11]. 

Верховной кассационной инстанцией был Сенат. Его департаменты по уголовным и гражданским де-

лам рассматривали просьбы и представления о нарушении приговора в случае вновь открывшихся обстоя-

тельств в отношении дел, по которым приговор вступил в законную силу; жалобы на неправильную трактовку 

законодательства; дела о служебных преступлениях, а также любые дела в случае нарушения порядка судо-

производства в нижестоящих судебных инстанциях. 

Особенно хотелось бы остановиться на мировом суде, который предоставил доступ к правосудию 

всем слоям населения Российской империи. Мировой суд, разрешавший мелкие гражданские и уголовные 

дела, понятный и доступный для простого человека, разбиравший дела оперативно, без лишних проволочек, 

в системе пореформенного правосудия выступивший как достаточно самостоятельная единица, явился про-

водником идеи социального представительства и гражданского общества. 

Выборы в мировые судьи осуществлялись из местных жителей уездными земствами, срок их полно-

мочий составлял 3 года. Мировые судебные округа создавались на территории уездов, мировая юстиция 

имела относительную самостоятельность, определяемую выборностью судей и наличием своей апелляцион-

ной инстанции в виде съезда мировых судей округа. 

Существовали два территориальных типа мировых судебных участков: сельский (в пределах несколь-

ких волостей) и городской (включал территорию уездного города) [12].  

Так, например, в Чернском мировом судебном округе Тульской губернии местом пребывания миро-

вого судьи первого участка устанавливалось село Троицкое, а второго – село Одинцово [13]. Расселение 

участковых мировых судей в рамках своих участков (территория нескольких волостей) обеспечивало возмож-

ность прикрепить судью к территории участка. Таким образом, создавались условия для свободной коммуни-

кации участкового мирового судьи с населением участка. 

Для того, чтобы по законодательству середины XIX ст. стать мировым судьей, необходимо было со-

ответствовать следующим требованиям: достигнуть возраста 25 лет, иметь среднее или высшее образование, 

практиковать в суде не менее 3 лет, кроме того, преодолеть достаточно высокий имущественный ценз [14]. 

Очевидно, что мировыми судьями могли стать достаточно состоятельные люди: дворяне; лица, состоящие на 

государственной службе или крупные предприниматели. Так, в Тульской губернии вводился имущественный 

ценз в размере 400 десятин земли [15]. 

В законодательстве был установлен минимальный размер имущественного ценза, дающего право на 

выдвижение кандидатуры в процессе выборов мировых судей. На практике имущественный ценз мировых 

судей был дифференцирован в достаточно широких рамках земельной собственности. 
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Размеры земельных участков среди участковых мировых судей Белевского уезда лежали в пределах 

430 – 850 десятин. Например, судья 3-го участка В. В. Леващев имел 546 десятин в с. Погорелое, тогда как 

судья 4-го участка Н. Г. Клингель владел 795 десятинами земли в с. Прилепы. Значительная имущественная 

разница была среди почетных мировых судей. Среди них размеры владения земельным участком составляли 

в пределах 530 – 5000 десятин. Так, И. И. Черкасов владел 4923 десятинами земли. Другая система определе-

ния имущественного ценза применялась в отношении лиц купеческого сословия. В данном случае использо-

валась денежная оценка недвижимого имущества. В Белевском уезде размеры стоимости недвижимого иму-

щества варьировалась примерно в рамках 5800 – 10 400 руб. серебром [16]. 

В процессе выборов мировых судей уездное земское собрание помимо имущественного ценза учиты-

вало образование и опыт юридической деятельности (при этом большинство мировых судей не были профес-

сиональными юристами).  

В основном мировые судьи имели военное образование: Институт корпуса инженеров путей сообще-

ния, Петербургский кадетский корпус, школа гвардейских юнкеров и т. д. Среди участковых мировых судей 

Белевского мирового судебного округа юридическое образование имел только судья 2-го участка И. Ф. Озе-

ров (Петербургское училище правоведения) [17]. 

Остальные участковые мировые судьи получали образование в учреждениях военной подготовки: 

Д. А. Подымов – Санкт-Петербургский кадетский корпус, В. В. Ливашв и Н. Г. Клингель – Московский ка-

детский корпус [18]. 

Примечательно, что большинство мировых судей имели опыт работы в мировой юстиции. 

Причем мировых судей можно было разделить по принципу наличия или отсутствия у них жалованья 

на участковых и почетных. Важно отметить, что почетных мировых судей было намного больше, чем участ-

ковых. В соответствии со списками мировых судей от 1866 года в Тульском мировом судебном округе было 

18 почетных судей (при этом участковых – 8) [19]. Таким образом, в среднем на одного участкового мирового 

судью приходилось по 2 – 3 почетных мировых судьи. 

Как уже отмечалось выше, мировые судьи рассматривали мелкие уголовные дела, санкции за которые 

предусматривались в виде штрафа в размере до 300 руб., ареста не более 3 месяцев или заключение в тюрьму 

на срок до 1 года. Так, в рамках уголовного судопроизводства им были подведомственны следующие виды 

преступлений: кражи, присвоение чужих вещей, мошенничество, незаконные вырубки леса.  

В гражданское судопроизводство мировые судьи могли взять дела, связанные с личными обязатель-

ствами или договорами, но сумма не должна была превышать 300 руб., а также по вопросам возмещения 

ущерба, но на сумму не более 500 руб. 

Если лица, обратившиеся в мировой суд, оставались недовольны его решением, они могли обжало-

вать его на съезде мировых судей, являвшемся кассационной инстанцией. Причем решение, вынесенное съез-

дом мировых судей, становилось окончательным [20]. 

Таким образом, мировые суды стали трансляцией идеи гражданского общества. Данное утверждение 

подтверждается равными возможностями различных социальных групп относительно занятия должности ми-

рового судьи (при условии имущественного ценза). К тому же реформы Александра II отменяли сословные 

ограничения. Списки кандидатов в мировые судьи по Богородицкому уезду Тульской губернии за 1866 год 

демонстрируют данное утверждение: дворяне и купцы фактически уравнивались в правах в плане выдвиже-

ния кандидатуры на пост мирового судьи. 

Дальнейшая судьба института мировых судей в России весьма терниста, поскольку мировой суд на 

всем протяжении существования судопроизводства неоднократной упразднялся и воссоздавался. В современ-

ной российской правовой действительности мировой суд получил законодательное закрепление с принятием 

Конституции Российской Федерации 1996 года.  

Еще одним итогом судебной реформы царя-реформатора стало введение надзора за чиновниками су-

дебного ведомства, возглавил который министр юстиции, бывший одновременно и генерал-прокурором. По 

поводу данного положения было сломано множество копий учеными мужами стран постсоветского простран-

ства, поскольку оно в известной мере дискредитирует принцип независимости судей. Так, ныне действующий 

Закон «О прокуратуре Российской Федерации» [21] заменил прокурорский надзор за судом участием в рас-

смотрении судами уголовных и гражданских дел. 

Еще одним результатом судебной реформы Александра II стало введение демократических принци-

пов судопроизводства, актуальность которых неоспорима и по сей день. В частности, провозглашался прин-

цип несменяемости судей, означавший, что никто из судей без личного согласия не мог быть переведен в дру-

гой суд или уволен, кроме случаев, если вступил в силу приговор суда по уголовному делу либо если судья 

тяжело болен. 

Судопроизводство происходило в устной форме и гласно с представлением устных и письменных до-

казательств и привлечением адвокатов.  

Принцип состязательности был реализован путем учреждения института присяжных поверенных – 

адвокатов. Адвокатом мог стать русский подданный, достигший 25 лет, имеющий профессиональную подго-

товку, несудимый и не состоявший на государственной службе или оплачиваемых выборных должностях. 

Адвокатура в пореформенной России заняла достойное место в либерально-буржуазных кругах 

и весьма ярко проявляла себя не только в залах судебных заседаний, но и в политической жизни страны. 
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Развитие в Российской империи буржуазных отношений не могло не сказаться на реформе судопро-

изводства, примером тому служит создание системы нотариата, призванного, прежде всего, в связи с активи-

зацией товарообмена и созданием новых организационно-правовых форм хозяйствования, повысить уровень 

легализации документооборота. 

Иерархически четко была выстроена система прокуратуры, возглавляемая министром юстиции. 

Важным институтом, призванным демократизировать судебную систему Российской империи, стало 

введение института присяжных заседателей при рассмотрении окружными судами уголовных дел.  

Согласно законодательству 1864 года к присяжным заседателям, избираемым по всесословному 

принципу, предъявлялись следующие требования: дееспособные, знающие русский язык, возрастной ценз от 

25 до 70 лет, отсутствие судимости либо увольнения со службы за «нравственные пороки», не уличенные 

официально в расточительности. Присяжными заседателями не могли быть наемные рабочие, военные, свя-

щенники, прислуга и учителя. 

Список присяжных составлялся на год. За 3 недели до судебного заседания проходила жеребьевка, 

в результате которой председатель суда отбирал 30 очередных и 6 запасных присяжных заседателей. Однако 

на выходе участие в суде принимали только 12 присяжных, поскольку правом отвода заседателей обладали 

и подсудимый и прокурор. 

После того, как существо дела было изложено и прения сторон заканчивались, председатель суда об-

ращался к присяжным: он объяснял им «правила о силе доказательств» и законы, регулирующие правоотно-

шения сторон. Затем заседателю-старшине выдавались письменные вопросы о виновности или невиновности 

подсудимого. Решение выносилось присяжными большинством голосов, равенство голосов трактовалось 

в пользу подсудимого. Если суд после вынесения присяжными решения, приходил к выводу, что осужден 

невиновный, то дело рассматривалось новым судом присяжных, вердикт которого был окончательным. 

Если присяжные выносили обвинительный вердикт, меру наказания назначали в любом случае судьи. 

Консервативно настроенное окружение Александра III стремилось свернуть нововведения, иниции-

рованные великими реформами. Не обошли стороной контрреформы и суд присяжных, так, списки заседате-

лей стали утверждаться губернатором, из подсудности окружных судов изъяли дела о преступлениях против 

власти, однако суд присяжных как один из признаков буржуазной монархии продолжал существовать вплоть 

до прихода к власти большевиков в 1917 году [22].  

Кроме того, во время правления Александра III произошел некоторый возврат к прежней судебной 

системе. На местах мировые судьи были заменены земскими участковыми начальниками, выбиравшимися из 

дворян. Некоторые категории дел были изъяты из ведения суда присяжных, а в судопроизводстве по полити-

ческим делам была ограничена гласность. Всего к началу XX в. в России действовало 105 окружных судов 

и 14 судебных палат. 

И вновь, проводя параллели России современной и России пореформенной XIX ст., необходимо отметить, 

что начало суду присяжных в XX в. было положено в 1993 году, первоначально он возник в пяти регионах России, 

а с 1 января 2003 г. его распространение началось на всей территории Российской Федерации [23]. 

Обращаясь к современному состоянию института присяжных заседателей, необходимо отметить, что 

ему по-прежнему отводится важная роль в реализации справедливого, непредвзятого правосудия, кроме того, 

в настоящее время он находится в стадии реформирования.  

В частности, Президент В. В. Путин внес в Государственную Думу законопроект, согласно которому чис-

ленность присяжных заседателей должна сократиться в судах областного звена с 12 до 8 человек, а в районных судах 

численность присяжных должна составить 6 человек. Данные изменения вступят в силу с 1 июля 2018 г. 

Однако по поводу данного нововведения, которое коснется прежде всего организационных аспектов 

работы судов и не приведет, по мнению ряда экспертов [24], к существенному улучшению ситуации по защите 

прав и свобод граждан, продолжают ломаться копья, поскольку здесь существует множество как позитивных, 

так и негативных моментов. К его плюсам можно отнести, во-первых, предоставление возможности большему 

кругу лиц обратиться с просьбой о рассмотрении их дел с участием коллегии присяжных заседателей,  

во-вторых, ускорится процесс формирования коллегии присяжных, в-третьих, это позволит повысить откры-

тость правосудия и избежать лишних финансовых затрат. Однако в названных «плюсах» кроются и свои «ми-

нусы»: сокращение количества присяжных может привести к большему влиянию на вынесение ими решения, 

поскольку на 6 или 8 человек повлиять все же легче, нежели на 12, кроме того, расширение круга судов (район-

ные и гарнизонные военные суды), в которых будут участвовать присяжные заседатели, неизбежно повлечет за 

собой финансовые затраты, поскольку они пока не приспособлены для данной процедуры [25]. 

К тому же реформа не коснулась многих важных аспектов судопроизводства с участием присяжных 

заседателей, так многие специалисты полагают, что присяжные должны присутствовать при обсуждении от-

носимости и допустимости доказательств, чтобы судья не имел возможности представить на их рассмо- 

трение «отфильтрованные» доказательства, формирующие мнение о виновности подсудимого, и присяжные 

имели возможность составить для себя полную картину, зная о доводах о недействительности доказательств, 

которые приводит сторона защиты. К сожалению, данный аспект проблемы остался вне поля зрения законо-

дателя и нуждается в дальнейшем осмыслении. 

Кроме того, по мнению практикующих юристов, необходимо увеличить количество составов пре-

ступлений, рассматриваемых судом присяжных, поскольку это позволит создать большую открытость про-

цесса и повысит роль состязательности сторон. 
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Таким образом, в результате реформ Александра II произошло существенное упрощение системы су-

допроизводства, основными принципами судебного процесса стали независимость суда, несменяемость су-

дей, гласность и состязательность судопроизводства. Произошло разделение дознания и предварительного 

следствия, причем осуществлялся контроль со стороны прокуратуры за инициированием начала судебного 

процесса. Кроме того, были введены институт присяжных заседателей, институт адвокатов (присяжных по-

веренных), нотариат и институт прокуратуры. 

В результате на деле были реализованы международные стандарты и буржуазные принципы осу-

ществления правосудия, заключавшиеся в отделении судебной власти от административной на основе прин-

ципа разделения властей, введении принципов всесословности суда, невозможности осуждения человека без 

приговора суда и призванные внести существенный вклад в трансформацию Российской империи из буржу-

азной монархии, коей она стала в результате Великих реформ, в монархию конституционную. 

Тем не менее, контрреформы Александра III существенно ограничили демократические принципы, 

которые приобрело правосудие благодаря череде Великих реформ, в частности ограничиваются либо ча-

стично отменяются принципы независимости и несменяемости судей, гласности и состязательности судопро-

изводства, рассмотрение дел с участием присяжных заседателей, подсудимые ограничиваются в своих пра-

вах, практически упраздняется мировая юстиция. 

Однако реформы Александра II были столь прогрессивны, что и в современной российской судебной 

системе прослеживается возвращение к уже зарекомендовавшим себя в дореволюционном суде институтам: 

возрождены суды присяжных, и их роль увеличивается (с 2018 года присяжные появятся в районных судах 

и гарнизонных военных судах), в 1998 году вновь появились мировые судьи. Менее масштабный, но тоже 

интересный пример: недавно заговорили о возвращении в уголовное право существовавшего в XIX в. поня-

тия «уголовно наказуемого проступка» для незначительных преступлений; так, старые правовые конструкции 

оказываются актуальны в условиях современности. 
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Как отмечает И. А. Юхо, в период XVI – XVII вв. действовали две системы судебных органов: общие 

суды для всего населения, которые основывались как на древнем обычном праве, так и на законах, и сослов-

ные суды только для шляхты, которые были отделены от администрации, созданы на основе закона в соот-

ветствии с теорией разделения властей и в значительной мере ограничивали судебные функции органов гос-

ударственного управления [2, с. 115]. Таким образом, правовую основу деятельности судебных органов того 

времени составляло государственное законодательство, которое содержалось в Статутах ВЛК 1529, 1566, 

1588 гг., решения местных органов власти, обычаи.  

Применительно к праву Великого княжества Литовского можно отметить, что Статут ВКЛ 1588 года, так 

же как и Судебник 1497 года, – свод законов Русского государства – не отделял гражданский процесс и уголовный. 

Процесс носил исключительно исковой характер, согласно которому истец сам должен был собирать доказатель-

ства, предъявлять их суду и поддерживать обвинение [3, c. 113]. Однако, на наш взгляд, как и в случае с римским 

гражданским процессом [4], назвать гражданский процесс ВКЛ исключительно исковым нельзя. Проанализировав 

нормативные документы того времени, можно предположить, что с помощью иска как единственного возможного 

способа проходила защита субъективных прав и охраняемых законом интересов, защита которых современным 

законодателем отнесена к неисковым видам производства.  

На наш взгляд, подобная ситуация сложилась ввиду нескольких важных моментов. Во-первых, наука о граж-

данском процессе хоть и была революционной для своего времени, но только зарождалась. Как справедливо отмечает 

И. Н. Кузнецов: «Судебная система Великого княжества Литовского была прогрессивной и своеобразной, пережила 

существование самого государства» [5, c. 40]. После присоединения Литвы и Беларуси к Российской империи статут 

ВКЛ 1588 года продолжал действовать (за исключением ряда норм) в Витебской и Могилевской губерниях до 

1831 года, а в Виленской, Гродненской и Минской – до 1840 года [6, c. 178]. Однако, несмотря на свою прогрессив-

ность, она была несовершенна. Например, истец не мог добиться исполнения судебного решения в случае, если от-

ветчиком был крупный феодал, который мог укрыться в своем городе или замке. 

Во-вторых, правовые нормы, действовавшие в то время, в большинстве своем основывались на ре-

цепции из римского частного права, которое И. Ф. Колонтаевская называет «системой исков» в связи с тем, 

что в римском гражданском процессе без иска нет права [7, c. 12].  

Высшим всесословным коллегиальным судом ВКЛ был Господарский суд, который до 1581 года (до 

учреждения Главного суда) преимущественно выступал как апелляционный суд (суд 2-й инстанции).  

По 1-й инстанции Господарскому суду были подведомственны наиболее важные дела, затрагивающие инте-

ресы государства и шляхты: дела о государственных преступлениях; дела, затрагивающие имущественные 

интересы государства; об установлении принадлежности к сословию шляхты и, в некоторых случаях, дела 

иностранных купцов. Поскольку великий князь одновременно был королем Польши и в силу этого часто от-

сутствовал, то дела, поступающие в Господарский суд, часто рассматривались либо судом панов-рады, в со-

став которого входили члены Рады, либо комиссарским судом [8, c. 69].  

С 1 марта 1581 г., с целью разгрузить Господарский суд в отношении рассмотрения апелляционных жалоб 

на решения местных судов, учреждается Главный суд, или Главный трибунал. Но по некоторой категории дел он 
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выступал как суд 1-й инстанции. Так, например, он стал рассматривать дела, которые были раньше подсудны Гос-

подарскому суду, а именно жалобы на незаконные действия и злоупотребления местных должностных лиц и су-

дей [2, c. 117]. Именно такие категории дел, на наш взгляд, можно отнести к делам, рассматриваемым в современ-

ный период в производстве по делам, возникающим из административно-правовых отношений. В данном случае 

можно рассматривать такие иски, как жалобы на неправомерные действия (бездействие) государственных органов, 

иных организаций и должностных лиц.  

Со временем в ВКЛ появлялись и другие суды. Например, в 1609 году был образован Скарбовый Три-

бунал – административно-судебный орган государства, в компетенцию которого входило вынесение решений 

по преступлениям, совершенным против казны государства и должностных лиц, деятельность которых была 

связана с казной государства, рассмотрение споров между купцами, споров, связанных с торговыми контрак-

тами и векселями. Этот суд осуществлял конфискацию товаров, рассматривал споры, которые касались армии, 

жалоб обычных граждан на военнослужащих и наоборот [6, c. 214]. Именно этот суд, на наш взгляд, стал про-

образом судов, осуществляющих экономическое правосудие на территории Беларуси. 

На местном уровне действовала система судов ВКЛ, созданных в большинстве согласно реформе 

1565 года. К местным судам относились замковый (гродский), земский, подкоморский, магистратский, коп-

ный и чрезвычайный каптуровый суды. 

Земскому суду были подведомственны как уголовные, так и гражданские дела, кроме дел, отнесен-

ных к компетенции Господарского, Главного, гродского и подкоморского судов [8, c. 73]. В земский суд 

также могли подаваться жалобы на незаконные действия должностных лиц этого повета, что также можно 

отнести к категории дел, возникающих из административно-правовых отношений. 

Другим судом, отделенным от органов администрации, стал подкоморский суд – особый суд, учре-

ждаемый в каждом повете. Он был образован в 1566 году, заменив по своей компетенции комиссарский суд. 

Особенность его заключалась, во-первых, в том, что он был учрежден для рассмотрения только одной, но 

очень важной для шляхты категории гражданских дел – межевых (земельных) споров; во-вторых, дела рас-

сматривались исключительно в месте нахождения спорной земельной межи; в-третьих, дела рассматривались 

единолично судьей-подкоморием; в-четвертых, решения суда немедленно приводились в исполнение, хотя 

могли быть обжалованы в Господарский, а с 1581 года – в Главный суд [8, c. 73]. 

Копный суд – это судебный орган для простых людей. Членами его были копные мужи и копные 

старцы, проживающие на территории данного копного округа, который не превышал в радиусе 15 – 20 км. 

Существовало две формы работы суда – обычная и гвалтовная. Обычный суд рассматривал гражданские дела 

(межевые, имущественные споры), мелкие кражи, ссоры, применение ущерба, колдовство и собирался по ини-

циативе заинтересованных лиц в заранее определенное время [9, c. 220–221]. 

Несмотря на отсутствие четкого деления гражданского процесса на виды, можно с уверенностью ска-

зать, что судопроизводство было не только исковым. Анализируемое законодательство рассматриваемого 

в статье исторического этапа позволяет, на наш взгляд, говорить о наличии иных неисковых видов производ-

ства. В частности, мы можем говорить о наличии категорий дел, рассматриваемых в современном производ-

стве по делам, возникающим из административно-правовых отношений. 
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В определенных странах ближнего и дальнего зарубежья разработаны и введены в действие государ-

ственные программы адаптации репатриантов, данные программы имеют различные наименования, но по 

своей сути и функциональности они однородны. 

Компаративный анализ действующих программ адаптации и интеграции, поддержки соотечествен-

ников за рубежом в странах ближнего и дальнего зарубежья необходим в целях предоставления казахстан-

ским государственным органам более широкого поля возможностей выбора, наиболее отвечающего совре-

менным реалиям варианта правового регулирования положения этнических репатриантов (оралманов). 

Анализ должен быть проведен не только с целью выяснения сходств или различий, безусловного 

и бездумного внедрения в правовую базу определенных положений, а именно с целью выявления закономер-

ностей развития данных программ в различных странах, определения возможности интегрирования опреде-

ленных норм с учетом нужд, диктуемых нынешней ситуацией в Республики Казахстан. 

Для того, чтобы подвергнуть оценке положения зарубежных программ, в первую очередь, необхо-

димо дать краткое описание отечественной программы. 

В 2008 году в Республике Казахстан была разработана Программа «Нурлы кош», период реализации 

которой обозначен в рамках 2009 – 2011 гг. 

Основной целью реализации данной программы является рациональное расселение и содействие 

в обустройстве этническим иммигрантам; бывшим гражданам Казахстана, прибывшим для осуществления 

трудовой деятельности на территории Республики Казахстан; гражданам Казахстана, проживающим в небла-

гополучных районах страны [1]. 

Для достижения цели Программы предусматривается решить следующие задачи: 

 стимулирование расселения участников Программы в соответствии с потребностями экономики 

в трудовых ресурсах и для реализации прорывных проектов; 

 разработка и реализация новых механизмов социальной поддержки участников Программы; 

 обеспечение участников Программы жильем путем кредитования жилищного строительства и по-

купки жилья; 

 обеспечение устойчивой занятости участников Программы; 

 совершенствование нормативной правовой базы регулирования миграционных процессов [1]. 

Участниками данной программы являются: 

1) этнические иммигранты; 

2) бывшие граждане Казахстана, прибывшие для осуществления трудовой деятельности на террито-

рии Республики Казахстан; 

3) граждане Республики Казахстан, проживающие в неблагополучных районах страны. 

Вышеназванная программа определяла зоны расселения участников программы, в соответствии 

с утвержденной Стратегией территориального развития Республики Казахстан до 2015 года [2]. Зоны рассе-

ления были определены в соответствии со стратегическими осями территориального развития: Северная, 

Южная, Центральная.  

Приведем ниже выдержку их Стратегии территориального развития Республики Казахстан до 

2015 года: 

«Северная ось развития сложится в направлении Усть-Каменогорск – Семипалатинск – Павло-

дар – Астана – Костанай (Кокшетау, Петропавловск) – Актобе – Уральск с выходом на Каспийскую 

(Атырау, Актау) и Алматинскую (Талдыкорган, Достык) территориально-хозяйственные системы и по 

всему периметру оси – на приграничные регионы Российской Федерации. Ось свяжет благоприятные для 

проживания и хозяйственной деятельности территории сплошного освоения на севере  и западе страны, 

так называемый «зерновой пояс», с развитыми торгово-экономическими и транспортно-коммуникацион-

ными связями с Российской Федерацией, с основными выходами в европейское, ближневосточное и во-

сточноазиатское (через Центральную ось) экономическое пространство  и образует Североказахстанский 

трансевразийский торгово-экономический коридор. 
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Наряду с укреплением существующего экономического потенциала территорий, входящих в ось, пер-

спективной задачей является укрепление и наращивание потенциала субосевого коридора Костанай – Актобе, 

а также создание выхода на Каспийскую территориально-хозяйственную систему (Атырау, Актау). 

Южная ось развития сложится в направлении граница Китайской Народной Республики (Достык, 

Хоргос) – Талдыкорган – Алматы – Тараз – Шымкент – Кызылорда – Атырау, Актау с выходом по всему пе-

риметру на приграничные регионы центральноазиатских государств.  

Ось свяжет благоприятные для проживания и хозяйственной деятельности территории сплош-

ного освоения на юге страны с развитыми торгово-экономическими и транспортно-коммуникационными 

связями с государствами Центральной Азии, а также обособленные экономические узлы Кызылордин-

ской, Актюбинской (южная часть), Атырауской и Мангистауской областей с основными выходами в ев-

ропейское, ближневосточное, восточноазиатское и южноазиатское экономическое пространство, обра-

зует Южноказахстанский трансевразийский торгово-экономический коридор (возрожденный Великий 

шелковый путь).  

Опорным каркасом экономического пространства страны станет Центральная ось, которая свяжет 

Южную и Северную оси развития в центральной части страны. 

Центральная ось развития сложится в направлении Астана – Караганда – Алматы с ответвлениями на 

Балхаш, Достык и выходом на Китай, а также на Жезказган с перспективой выхода в направлении морских 

портов Западного Казахстана.  

Особенностью развития территорий, включаемых в ось, является низкая степень их освоенности, не-

благоприятные для проживания и хозяйственной деятельности условия, обособленность сложившихся терри-

ториально-хозяйственных систем и неразвитость транспортно-коммуникационных сетей. В то же время цен-

тральные территории страны являются ее резервной ресурсной зоной.  

Освоение территорий, расположенных вдоль оси, наряду с развитием локальных межосевых сетей 

Актобе – Атырау, Актау и Семипалатинск – Усть-Каменогорск – Алматы должно стать основой формирова-

ния единого внутреннего экономического пространства страны, торгово-экономических коридоров в направ-

лении: азиатская часть Российской Федерации – Центральная и Южная Азия (Север – Юг)» [2].  

На сегодняшний день действует Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны 

до 2020 года, которая была утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 21 июля 2011 г. № 18. 

В соответствии с данной Прогнозной схемой на основе анализа и оценки экономического потенци-

ала регионов даны направления территориально-пространственного развития и прогнозные параметры раз-

вития страны. 

Оси развития Республики Казахстан, в соответствии с которыми были определены и зоны расселения 

этнических мигрантов, остаются прежними. 

Все направления расселения этнических репатриантов (оралманов) отражены в региональной квоте 

приема оралманов. 

В соответствии с действующим законодательством под региональной квотой приема оралманов по-

нимается предельное число семей оралманов, прибывающих для постоянного проживания в регионы, опре-

деленные Правительством Республики Казахстан, которые обеспечиваются мерами государственной под-

держки, предусмотренными участникам активных мер содействия занятости в соответствии с законодатель-

ством Республики Казахстан о занятости населения. 

Аналогичные казахстанским программам наиболее известные программы поддержки и стимулирова-

ния возвращения на историческую родину в зарубежных странах следующие: 

«Алия» ‒ репатриация евреев в Израиль; 

«Соотечественники» ‒ государственная программа по оказанию содействия добровольному пересе-

лению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом  

«Репатриация репрессированных поляков» ‒ программа возвращения поляков, репрессированных 

и высланных за Урал и Азиатские республики СССР; 

«Поздние переселенцы» ‒ программа репатриации этнических немцев из стран Восточной Европы 

и бывшего СССР в Германию; 

«Кайрылманы» ‒ репатрианты в Киргизию. 

По историческим меркам в хронологическом порядке наиболее ранней программой является Про-

грамма «Алия» Израиля. Истории известны следующие периоды алий: а) 1882 – 1903 гг., б) 1904 – 1914 гг., в) 

1919 – 1923 гг., г) 1924 – 1929 гг., д) 1929 – 1939 гг., е) нелегальная иммиграция в 1933 – 1948 гг. (Алия-бет), 

массовая алия 1950-х гг. 

Свое законодательное закрепление Программа «Алия» нашла в период обретения государством Из-

раиль независимости.  

Причем первоначально был принят так называемый Закон о возвращении, провозглашающий 

право каждого еврея репатриироваться в Государство Израиль (принят Кнессетом 5 июля 1950 г.). Глав-

ный тезис закона выражен в первой его статье и звучит так: каждый еврей имеет право на репатриацию 

в Израиль. Этот закон юридически выражает идеологическую доктрину, лежащую в основе возникнове-

ния и существования Государства Израиль в качестве еврейского национального государства. Как из-

вестно, создание Государства Израиль произошло в рамках сложного политического процесса, начавше-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8B
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гося с появления движения политического сионизма в 1897 году и завершившегося уже после провозгла-

шения в 1948 году Декларации независимости после победы в Войне за независимость и принятия соот-

ветствующих решений ООН в 1949 году [3, с. 82–85].  

«В рамках рассматриваемого вопроса интерес представляет Закон о гражданстве государства Изра-

иль, принятый Кнессетом в 1952 году … Итак, согласно Главе первой названного Закона 1952 года приобре-

тение гражданства Израиля осуществляется в силу репатриации, в силу проживания в Израиле, в силу ро- 

ждения, в силу рождения и проживания в Израиле, в силу усыновления и в силу предоставления гражданства. 

Примечательно, что среди прочих оснований репатриация занимает первое место. Закон о возвращении 

1950 года является правовой основой для предоставления израильского гражданства по Закону о гражданстве 

от 1952 года, который предусматривает автоматическое получение статуса гражданина каждым евреем, при-

бывшим в страну на основании Закона о возвращении. Репатриация осуществляется в соответствии с въезд-

ной визой репатрианта (иммиграционной визой). Причем виза нового репатрианта выдается каждому еврею, 

выразившему желание поселиться в Израиле, за исключением случаев, в которых министр внутренних дел 

убедился, что обратившийся за визой осуществлял действия, направленные против еврейского народа; может 

представлять опасность для здоровья граждан страны или безопасности Израиля; имеет криминальное про-

шлое, которое может представлять опасность для общественного порядка. После этих процедур лицо полу-

чает удостоверение репатрианта и фактически становится гражданином. Устанавливается, что каждый еврей, 

репатриировавшийся в Израиль до вступления Закона в силу, а также каждый еврей, родившийся в Израиле 

как до вступления в силу Закона, так и после этого, рассматривается как репатриировавшийся» [3, с. 82–85]. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданстве Республики Казахстан» в граждан-

ство Республики Казахстан в упрощенном (регистрационном) порядке могут быть приняты: 

1) оралманы, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан на законных основа-

ниях, независимо от срока проживания;  

2) реабилитированные жертвы массовых политических репрессий, а также их потомки, лишенные 

или утратившие гражданство без их свободного волеизъявления, постоянно проживающие на территории Рес-

публики Казахстан на законных основаниях, независимо от срока проживания;  

3) этнические казахи, обучающиеся в высших учебных заведениях Республики Казахстан [4]. 

Главным отличием казахстанского и израильского законодательства о гражданстве является срок по-

лучения гражданства для репатриантов (Казахстан – 3 месяца с момента подачи заявления до получения граж-

данства, репатриант должен приобрести статус оралмана; Израиль – автоматическое получение гражданства 

с момента получения визы, удостоверение репатрианта уравнивает его с гражданами Израиля во всех правах 

и обязанностях).  

Таким образом, в отличие от израильского закона, казахстанский закон предусматривает лишь упро-

щенный порядок приобретения гражданства, который выражается в сокращении сроков рассмотрения заяв-

ления на получение гражданства (с общего пятилетнего срока до трехмесячного срока). 
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На современном этапе в Азербайджанской Республике происходит обновление общества во всех обла-

стях его жизни, а в условиях успешного становления правового государства и создания гражданского общества 

особое значение приобретает обеспечение реализации требований Конституции Азербайджанской Республики 

и, соответственно, дальнейшее совершенствование процесса нормотворчества и правотворчества. Азербайджан-

ская Республика после восстановления своей государственной независимости примкнула к цивилизованному 

руслу общественного и государственного развития, взяв курс на построение правового, демократического госу-

дарства. Одним из важных направлений исследовательского поиска в рамках современной правовой науки вы-

ступает анализ процессов правового нормотворчества. Отметим, что ведущие принципы организации органов 

государственной власти закреплены в Конституции Азербайджанской Республики. Суверенитет народа – ос-

нова и источник демократического правового государства, государственной власти, всех ее ветвей. Это положе-

ние подчеркивается в первых же статьях Конституции Азербайджанской Республики, которая начинается 

с утверждения того, что «…в Азербайджанской Республике единственным источником государственной власти 

является народ Азербайджана» (ст. 1). Далее, в следующей статье закрепляется, что народ осуществляет свое 

суверенное право непосредственно путем всенародного голосования – референдума и посредством избираемых 

им своих представителей в органах государственной власти [1, с. 4]. Кстати, необходимо отметить, что действу-

ющая Конституция Республики 1995 года, в отличие от всех предыдущих, была принята и тем самым легитими-

рована путем всенародного референдума. 

Одна из ветвей государственной власти – исполнительная власть, ведущей деятельностью которой, 

является претворение в жизнь законов, издание актов, равносильных законам, и издание подзаконных актов. 

Эта нормотворческая деятельность основывается также на ряде принципов, исходящих из принципов госу-

дарственной власти.  

Продолжая исследование, нам в первую очередь необходимо разобраться с такими понятиями, как 

«нормотворчество» и «правотворчество», которые очень схожи между собой. Над раскрытием данных поня-

тий трудились многие известные ученые-правоведы, и научные исследования по этому вопросу продолжа-

ются. Под правотворчеством обычно рассматривается часть механизма правового регулирования, в резуль-

тате которого появляются нормы права, направленные на регулирование различных общественных отноше-

ний. Также правотворчество является одним из основных признаков государства, так как только го- 

сударство в лице своих компетентных органов принимает, изменяет или отменяет правовые нормы, которые 

имеют обязательную силу для всего населения страны [2, с. 32]. 

Сравнивая вышеприведенные определения, следует отметить, что в юридической науке иногда дан-

ные понятия употребляются как синонимы, иногда высказывается мнение о том, что правотворчество явля-

ется неотъемлемой частью понятия нормотворчества, его главной составляющей и основной структурной 

единицей, наряду с юридической и законотворческой техникой, процессом создания и закрепления социаль-

ных норм поведения. 

Нам ближе взгляды, в соответствии с которыми категория «правотворчество» включает в себя «нор-

мотворчество» наряду с иными правотворческими функциями, проявляющимися в различных формах, 

а именно: разработка (участие в разработке) проектов нормативных правовых актов, принятие которых вхо-

дит в компетенцию других государственных органов и должностных лиц; заключение международных дого-

воров (межведомственных соглашений); подготовка отзывов и заключений на проекты нормативных право-

вых актов; систематизация нормативных правовых актов. 

Понятие «нормотворчество» сложилось их двух слов: «норма» и «творчество». Норма, то есть «об-

щеобязательное, формально определенное правило поведения, установленное и обеспечиваемое государ-

ством и направленное на урегулирование общественных отношений» – это продукт нормотворческой дея-

тельности, та цель, которую преследует нормотворческий процесс [3, с. 129]. Творчество можно определить 

как интеллектуальную деятельность, процесс созидания, создания чего-то качественно нового.  

Нормотворческая деятельность осуществляется не только законодательными органами власти. Ор-

ганы исполнительной власти принимают нормативные правовые акты, в которых закрепляются волеизъявле-

ния руководителей данных органов разного уровня, их заместителей. Это обеспечивает существование четкой 

вертикали принятых решений, без которой эффективное управление и осуществление государственной поли-

тики в той или иной сфере представляется невозможным. 

Правотворческая деятельность – эта форма осуществления функций государства посредством издания 

его органами новых правовых актов, а также изменения или отмены действующих норм права  

[4, с. 548]. Особое место в правотворчестве государства занимает законодательная деятельность, осуществляе-

мая уполномоченным на то высшим представительным органом государственной власти. В научно-практиче-

ском комментарии к Конституции Азербайджанской Республики, составленном азербайджанским ученым Ш. 
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Алиевым, однозначно закрепляется основный принцип – «необходимость и незыблемость прав и свобод чело-

века», которому призваны следовать в своей нормотворческой деятельности органы исполнительной власти. 

Отступление от этого принципа означает утрату правового содержания нормативно-правового акта [5, с. 16]. 

При ближайшем рассмотрении указанных понятий невозможно обойти вниманием также понятие 

«источник права». Традиционной при исследовании источников права является проблема соотношения поня-

тий «источник права» и «форма права», которая решается неоднозначно. В одних случаях указанные понятия 

отождествляются, в других, напротив, различаются. Указанная проблема была дискуссионной еще в совет-

ской юридической литературе. Источниками права, в частности, стали называть не только внешнюю форму 

выражения права, но и предпосылки (общественные отношения), субъект правотворчества (государство), его 

деятельность, организационные формы принятия нормативного правового акта (акт волеизъявления, право-

творческое решение).  

Ряд советских авторов (например, И. Я. Дюрягин) указывали на возможность разрешения данного тер-

минологического неудобства посредством замены термина «источник права» термином «форма права». Однако 

неприемлемость такого подхода объяснялась тем, что сам термин «форма права» также многозначен, ибо пред-

полагает как внутреннюю структуру системы права (разграничение права на отрасли и институты), так и внеш-

нюю форму выражения правовых норм (нормативно-правовой акт, его статьи). При этом термин «источник 

права» считался более удобным. Тогда же для обозначения форм выражения правовых норм употреблялся тер-

мин «источники норм права» (С. Л. Зивс). Различались также термины «источник права» и «юридический ис-

точник права». Под первым понимали социальные условия и предпосылки права, а под вторым – правотворче-

ское решение компетентного органа о принятии, изменении или отмене нормативного правового акта (P. O. Хал-

фина). В таком случае законы об утверждении Основ законодательства и кодексов рассматривались как «юри-

дические источники», а сами Основы и кодексы – в качестве «источников правовых норм». В 1989 году на 

уровне Верховного Совета СССР велась работа над проектом «Закон о законах», и для обсуждения с научной 

общественностью была опубликована концепция этого закона. Однако в связи с развалом Советского Союза 

этот закон не был принят. После распада Советского Союза большинство нынешних независимых государств, 

находившихся в составе бывшего СССР, в том числе Азербайджанская Республика, приняли специальные за-

коны о нормативно-правовых актах. Конституционный закон Азербайджанской Республики «О нормативных 

правовых актах», который определяет порядок разработки, принятия, оформления, публикации, действия, тол-

кования и систематизации нормативных правовых актов, был принят 21 декабря 2010 г. Этот Закон вступил 

в силу 17 февраля 2011 г и в связи с вступлением указанного Закона в силу, утратил свою силу аналогичный, 

одноименный Закон от 26 ноября 1999 г. 

В соответствии со ст. 1 Закона «О нормативных правовых актах» от 21 декабря 2010 г. основные по-

нятия, используемые в настоящем Конституционном законе, имеют следующие значения: 

 нормативный правовой акт – официальный документ установленной формы, принятый в пределах 

компетенции уполномоченного государственного органа или путем референдума с соблюдением установлен-

ной Конституцией Азербайджанской Республики процедуры, содержащий общеобязательные правила пове-

дения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и неоднократное применение; 

 законодательные акты – нормативные правовые акты, составляющие законодательную систему 

Азербайджанской Республики; 

 акт нормативного характера – официальный документ установленной формы, принятый государ-

ственным органом или органом местного самоуправления, предусмотренными настоящим Конституционным 

законом, отражающий общеобязательные правила поведения для неопределенного круга лиц и предусмот-

ренный для неоднократного применения; 

 правовой акт – нормативный правовой акт, акт нормативного характера или ненормативный пра-

вовой акт; 

 систематизация законодательства – деятельность по упорядочению нормативных правовых актов, 

приведению их в согласованную внутреннюю единую упорядоченную систему; 

 инкорпорация – объединение нормативных правовых актов в сборниках (собраниях) в определен-

ном порядке, без изменения их содержания; 

 кодификация – объединение нормативных правовых актов в единый нормативный правовой акт 

путем переработки формы и содержания; 

 свод законов – систематизированное собрание, объединяющее законодательство Азербайджан-

ской Республики; 

 пробелы в законодательстве – отсутствие законодательных норм, регулирующих конкретные об-

щественные отношения; 

 аналогия закона – применение к общественным отношениям вследствие отсутствия норм законо-

дательства, регулирующих данные общественные отношения, норм законодательства, регулирующих сход-

ные общественные отношения; 

 аналогия права – применение к общественным отношениям вследствие отсутствия норм права, 

регулирующих не только данные, но и сходные общественные отношения, смысла законодательства, общих 

принципов права и принципов конкретных отраслей права; 
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 коллизия нормативных правовых актов – противоречие (несоответствие) норм, действующих нор-

мативных правовых актов, регулирующих одни и те же общественные отношения; 

 нормотворческая деятельность – деятельность по подготовке, экспертизе, принятию, внесению из-

менений, толкованию, приостановлению действия либо отмене нормативных правовых актов; 

 субъект нормотворческой деятельности – органы (лица), принимающие участие в нормотворче-

ской деятельности; 

 нормотворческая инициатива – официальное представление субъектом, установленным ч. 1 ст. 96 

Конституции Азербайджанской Республики, проекта закона на обсуждение в Милли Меджлисе Азербайджан-

ской Республики; 

 оформление нормативного правового акта – подписание нормативного правового акта уполномочен-

ным лицом и внесение в Государственный реестр нормативных правовых актов Азербайджанской Республики; 

 нормотворческий орган – государственный орган, уполномоченный принимать нормативные пра-

вовые акты; 

 нормотворческий процесс – нормотворческая деятельность государственного органа по разра-

ботке и принятию нормативных правовых актов, введению их в действие; 

 нормотворческая техника – система правил подготовки проектов нормативных правовых актов; 

 обнародование нормативного правового акта – официальное доведение нормативного правового 

акта до всеобщего сведения путем опубликования его в официальной печати, распространения через другие 

средства массовой информации или иные общедоступные средства коммуникации; 

 локальный нормативный правовой акт – нормативный правовой акт, действие которого ограни-

чено рамками одного или нескольких государственных органов.  

В 5-й главе вышеуказанного Закона говорится о порядке применения общепринятых международно-пра-

вовых принципов и норм, содержащихся в нормативно-правовых актах Азербайджанской Республики, а также 

норм международных договоров, стороной в которых выступает Азербайджанская Республика. Кроме того, в За-

коне присутствуют нормы об обязательном проведении правовой и лингвистической экспертиз, а также экспер-

тизы на предмет злоупотреблений в проекте нормативно-правового акта [6]. 

В Конституционном Законе Азербайджанской Республики «О нормативно-правовых актах» также 

нашли отражение вопросы коллизии нормативно-правовых актов, пробелов законодательства, общие требо-

вания к нормативно-правовому акту и положения о видах и структуре нормативно-правовых актов, а также 

нормотворческий процесс и информация о государственном реестре правовых актов. Существуют различные 

определения нормативно-правового акта. Так, нормативно-правовой акт определяется как «правотворческий 

акт уполномоченных на то субъектов, устанавливающий, изменяющий или отменяющий правовые нормы», 

«выраженное в письменной форме решение компетентных государственных органов, в которых содержатся 

нормы права», «акт, содержащий предписания общего характера и постоянного действия, рассчитанные на 

многократное применение»; «правоустановительный акт государства, содержащий новые нормы действую-

щего права», «официальный документ, созданный компетентными органами государства, устанавливающий 

юридические нормы, вводящие их в действие, изменяющий или отменяющий правила общего характера», 

«резервуар, из которого люди черпают сведения о юридических нормах» [7, с. 127]. 

Помимо доктринальных определений, в постсоветской правотворческой практике имеют место слу-

чаи легализации соответствующих дефиниций. Так, определение нормативного правового акта содержится 

в ст 1.0.1 вышеупомянутого Конституционного Закона Азербайджанской Республики «О нормативных пра-

вовых актах» от 21 декабря 2010 г.  

Таким образом, понятие нормативно-правового акта легализовано в Азербайджанской Республике. 

Следует сказать, что практика легализации правовых понятий в настоящее время распространена в постсовет-

ском законодательстве стран СНГ. Так, понятие и содержательные элементы действующего права даны 

в ст. 4 Конституции Республики Казахстан, в которой говорится: «Действующим правом в Республике Казах-

стан являются нормы Конституции, соответствующие ей законы, иные нормативные правовые акты, междуна-

родные договоры и иные обязательства Республики, а также нормативные постановления Конституционного 

Совета и Верховного Суда Республики. Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие на 

всей территории Республики. Международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют приоритет 

перед ее законами и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, 

что для его применения требуется издание закона. Все законы, международные договоры, участником которых 

является Республика, публикуются. Официальное опубликование нормативных правовых актов, касающихся 

прав, свобод и обязанностей граждан, является обязательным условием их применения» [8]. 

Понятие терминов, используемых в нормотворческой деятельности, изложено в ст. 1 Закона Респуб-

лики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» от 10 января 2000 г., которая называ-

ется «Основные термины, применяемые в нормотворческой деятельности» [9]. 

В 5-й главе Закона Азербайджанской Республики «О нормативных правовых актах» от 21 декабря 

2010 г. говорится о порядке применения общепринятых международно-правовых принципов и норм, содер-

жащихся в нормативно-правовых актах Азербайджанской Республики, а также норм международных догово-

ров, стороной в которых выступает Азербайджанская Республика.
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Проблем совершенствования нормотворческого процесса вполне достаточно, и, несомненно, они 

нуждаются в скорейшем решении. Один из путей решения – это обобщение имеющегося положительного 

опыта и его внедрение в организацию нормотворческого процесса как государственных, так и муниципаль-

ных образований. Немаловажна и роль науки в этом процессе, который можно словами В. Н. Кудрявцева 

назвать «Научными предпосылками правотворчества» [10, с. 110]. Научные разработки в области теории пра-

вовых актов, юридической техники, антикоррупционной экспертизы, правотворчества в целом могут быть 

положены в основу принимаемых правовых актов.  

Также необходимым является повышение юридической грамотности депутатов представительных 

органов и муниципальных служащих, деятельность которых связана с подготовкой и принятием норматив-

ных правовых актов, путем проведения систематической учебы, направленной на разъяснение законодатель-

ства, изучение научных наработок в области нормотворческой работы. 
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В Стратегии «Казахстан-2050» Президент Нурсултан Назарбаев отметил: «Государство и дальше 

будет модернизировать, и укреплять судебную систему, которая должна стать главным механизмом за-

щиты прав граждан. Будет делаться все для роста авторитета судебной власти, доверия  к ней со стороны 

общества». Выступая на IV съезде судей, Президент Казахстана Н. А. Назарбаев подчеркнул, что совре-

менная судебная система является одним из основных компонентов государства  и одним из рычагов его 

демократического развития в процессе осуществления социальной, экономической и политической мо-

дернизации [1].  

Осуществляя свои функции, судебные органы способствуют решению наиболее важных задач, возника-

ющих перед правовым государством, таких как защита прав и свобод человека, поддержание режима правовой 

законности в сфере управления и стабилизации государственной власти. Состояние судебной власти, отношение 

к ней в обществе, направления ее развития оказывают существенное воздействие на все стороны жизни общества: 

экономическую, политическую, культурную, статус человека, обеспечение и защиту его прав и свобод. 

В соответствии с государственными программными документами судебные преобразования в Казах-

стане прошли несколько этапов и характеризуются дальнейшим развитием судебной системы в направлении 

укрепления конституционных гарантий права граждан на судебную защиту и независимости судебной власти.  

В настоящее время мы можем констатировать, что проводимые реформы по совершенствованию су-

дебной системы ориентированы на внедрение лучших практик и международных стандартов. 

В Плане Нации «100 конкретных шагов – современное государство для всех» за судебной системой 

закреплены реализация 11 шагов, которые осуществляются с 2016 года, поскольку именно эффективность 

правосудия становится определяющим фактором модернизации экономики и общества [2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Реформы судопроизводства в рамках реализации Плана Нации «100 конкретных шагов» приблизили 

нашу республику к вхождению в первую тридцатку стран мира и усилению верховенства закона. 

Следует отметить, что казахстанское правосудие перешло от прежней пятиступенчатой системы 

к трехуровневой – первая, апелляционная и кассационная. Новая модель судопроизводства полностью соот-

ветствует высоким мировым стандартам, она ускоряет вступление судебных решений в силу, снижает воз-

можность искусственного затягивания процесса и, соответственно, уменьшает коррупционные риски. В связи 

с переходом к трехзвенной судебной системе и приданием Верховному Суду статуса и функций кассацион-

ной инстанции внесены соответствующие изменения в ст. 81 Конституции. 

В соответствии с Законом «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казах-

стан» от 10 марта 2017 г., в ст.81 Основного Закона вместо функции Верховного Суда по осуществлению 

надзора за деятельностью местных и других судов определено, что Верховный Суд в предусмотренных зако-

ном случаях рассматривает отнесенные к его подсудности судебные дела [3]. 

Совершенствование действующего законодательства направлено на создание оптимальной модели 

судопроизводства, упрощение и повышение эффективности процесса. 

Мировая практика показывает, что наличие промежуточных инстанций ведет к затягиванию судебных 

процессов. На сегодняшний день можно констатировать, что сокращение числа судебных инстанций приблизило 

начало уголовного процесса к итоговому разрешению и привело к обоснованной процессуальной экономии. 

Переход к трехзвенной системе значительно усилил роль судов первой и апелляционной инстанций, 

в которых свое разрешение находит большинство дел. 

Ведь правом рассмотрения уголовного дела по существу обладает суд первой инстанции. Суд апел-

ляционной инстанции, выполняя функцию суда по пересмотру судебных актов районных и приравненных 

судов, не вступивших в законную силу, также наделен правом рассмотрения дела по существу, по правилам, 

предусмотренным для суда первой инстанции, с вынесением процессуального решения, что обусловлено це-

лями устранения затягивания судебных процедур. 

То обстоятельство, что судебные акты суда первой инстанции на момент их рассмотрения  в апел-

ляционной инстанции еще не вступили в законную силу, предоставляет широкую возможность суду апел-

ляционной инстанции на восполнение пробелов главного судебного разбирательства путем выполнения 

действий, необходимых для правильного разрешения дела , и не только своевременно выявить судебные 

ошибки, но и полностью их устранить. Наделение апелляционной инстанции такими правами является 

дополнительной гарантией правосудности и справедливости судебных актов и, следовательно, защиты 

прав субъекта правоотношений. 

Суды первой и апелляционной инстанций, находясь в единой и целостной системе, обладают широ-

кими процессуальными полномочиями в исследовании и оценке доказательств для установления юридически 

значимых обстоятельств. 

Производство в кассационной инстанции – исключительная стадия уголовного судопроизводства, 

поскольку пересмотр производится в отношении окончательных, вступивших в законную силу судебных ак-

тов, которые уже подвергались прежде проверке в апелляционном порядке, осуществляемая конечной судеб-

ной инстанцией страны – Верховным Судом Республики Казахстан. 

Для организации оптимальных условий для судопроизводства по новой модели в судебной системе 

активно идут процессы модернизации путем внедрения проекта электронного суда. 

Большая роль в обеспечении доступности и прозрачности судебной деятельности, упрощении и уско-

рении судопроизводства принадлежит современным информационным технологиям. 

В настоящее время все суды республики обеспечены залами с аудио- и видеофиксацией, позволяю-

щими изготавливать протоколы судебных заседаний с использованием указанных технических средств, кото-

рые обеспечивают точное фиксирование хода судебного разбирательства. 

Ранее ознакомление участниками процесса с протоколами судебных заседаний по многоэпизодным 

и сложным делам, которые содержали большой объем, занимало длительное время, что создавало неудобства 

другим участникам процесса, в этих случаях требовалось составление графика с распределением времени 

ознакомления, участники процесса при ознакомлении с протоколом судебных заседаний делали выписки, 

вносили замечания.  

С введением аудио-, видеофиксации судебных заседаний в выполнении этих действий отпала необ-

ходимость. Применение указанных технических средств устранило также споры по поводу текста самого про-

токола. Теперь участники процесса для ознакомления с протоколом судебных заседаний могут заявить соот-

ветствующее ходатайство и получить копию аудио- и видеозаписи. Эти меры способствовали процессуальной 

экономии судопроизводства. 

Использование технических средств в судопроизводстве предоставили возможность вызова в судебное 

заседание, направления извещения путем СМС-сообщений. В рамках АВФ развивается также возможность ди-

станционного отправления правосудия путем оснащения судов системами видеоконференцсвязи. 

Видеоконференцсвязь в суде – это техническая возможность обеспечения присутствия в судебном за-

седании путем передачи аудио- и видеоданных. 

Как свидетельствует судебная практика, иногда участники процесса в силу объективных причин ли-

шены возможности лично участвовать в судебном заседании. В таких случаях суды вынуждены откладывать 

судебное разбирательство, что приводит к затягиванию процесса. 
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Обеспечение нового уровня электронного взаимодействия с судами, введение информационных тех-

нологии, а именно оборудование видеоконференцсвязи, позволяет сократить сроки рассмотрения дел, органу 

исправительной системы исключить этапирование, конвоирование подсудимых (осужденных) в суд, а подсу-

димому давать показания посредством видеоконференции прямо из мест отбывания наказания. 

В настоящее время продолжается работа технического оснащения залов судебного заседания, предостав-

ляющего возможность непосредственного осмотра вещественных доказательств участниками процесса. 

В Верховном Суде Республики Казахстан работает автоматизированная информационно-аналитическая 

система «Төрелік», включающая в себя электронный архив судебных документов, интернет-ресурсы судов, сервис 

«Судебный кабинет», «Судебная повестка», «Ознакомление с судебными документами». 

В целом благодаря внедряемым в судебную систему техническим инновациям удалось добиться су-

щественного повышения оперативности и прозрачности судопроизводства, снижения нагрузки в сфере доку-

ментооборота, доступности и открытости судебной системы. 

В целях совершенствования судебной системы осуществляется расширение специализации судов. 

С 1 января 2016 г. впервые в Казахстане создано судопроизводство по инвестиционным спорам. 

Для обеспечения правовой защиты инвестиций введена специализация судов по рассмотрению инве-

стиционных споров путем создания специализированной коллегии в Верховном Суде по рассмотрению спо-

ров с участием крупных инвесторов, а также образования специализированного состава в суде города Астаны 

по рассмотрению других инвестиционных споров. 

Динамика роста поступающих заявлений, исков свидетельствует о повышении доверия инвесторов 

к правосудию, уверенности в строгом соблюдении условий заключенных инвестиционных договоров, кото-

рые являются главными индикаторами благоприятного инвестиционного климата. 

В целях внедрения передовых международных стандартов правосудия в судебно-правовой системе 

Казахстана создан консультативно-совещательный орган – Международный совет, в состав которого вошли 

авторитетные национальные и зарубежные судьи, эксперты и ученые. Возглавляет Совет Председатель  

Верховного Суда Республики Казахстан. Законодательно закреплено право суда запрашивать заключения 

ученых и специалистов Международного совета при рассмотрении инвестиционных споров, что свидетель-

ствует о его значительных полномочиях. 

Эти меры способствуют улучшению инвестиционного климата в стране. 

Сегодня в судебной системе проводится активная работа по совершенствованию законодательных 

и процессуальных норм деятельности судов, внедрению альтернативных способов разрешения споров, новых 

технологий, обеспечению максимальной доступности и эффективности судебной системы. 

Все вышеуказанные меры направлены на обеспечение свободного доступа к правосудию, повышение 

прозрачности судебной системы и укрепление независимости судов. 

Следует отметить, что «Электронное правосудие» уже стало неотъемлемой частью отечественной су-

дебной системы. Сегодня все залы судебных заседаний оснащены системами аудиовидеофиксации (АВФ). 

Успешно используется дистанционное правосудие посредством видеоконференции. 

Учитывая, что судебная практика – основной критерий соответствия законодательства времени 

и необходимости новых юридических норм, Верховный суд Республики Казахстан ведет системную работу 

по модернизации законодательства. В частности, Верховный Суд выступил разработчиком Гражданского 

процессуального кодекса (ГПК) в новой редакции. 

Новый ГПК существенно расширил примирительные и упрощенные процедуры в судопроизводстве. 

В настоящее время в упрощенном порядке рассматривается более 60 % гражданских дел [4]. 

С вводом в действие с 1 января 2015 г. нового УПК, в Республики Казахстан введены такие новые 

правовые институты, как сделка с правосудием, следственный судья, ускоренное досудебное расследова-

ние и др. [5]. 

Существенно расширяется судебный контроль, упраздняется институт дополнительного расследова-

ния, вводятся новые механизмы упрощения производства. Соответственно, это приводит к сокращению сро-

ков судопроизводства. 

В связи с введением в действие Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-

тельные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной 

деятельности» изменились порядок и основания задержания граждан, применения мер пресечения и санкци-

онирования следственным судьей следственных действий, регистрации в Едином реестре досудебных рассле-

дований. Сущность изменений заключается в нацеленности на укрепление защиты прав человека в досудеб-

ном расследовании [6]. 

Законом сокращен срок задержания лица без санкции суда с 72 до 48 часов, для несовершеннолет-

них – до 24 часов. Лишь при совершении наиболее опасных для общества и граждан деяний лицо может быть 

задержано на 72 часа. 

К ним относятся совершение преступления: в составе преступной группы, в ходе массовых беспоряд-

ков, связанного с незаконным оборотом наркотиков, против половой неприкосновенности несовершеннолет-

них, террористических (экстремистских) преступлений, а также умышленных преступлений, повлекших 

смерть человека. 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31871241
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31871241
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31871241
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По новым требованиям, содержание под стражей граждан по подозрению в экономических преступ-

лениях, за исключением рейдерства, подделки денег, контрабанды, создания финансовых пирамид и совер-

шения преступления в составе ОПГ, не допускается. 

Только суд будет санкционировать применение меры пресечения залога, а также проведение прину-

дительного освидетельствования и получение образцов. 

Орган досудебного расследования обязан в течение 24 часов уведомить собственника об ограничении 

его права распоряжаться имуществом. Через 10 дней ограничение снимается либо направляется ходатайство 

в суд для получения санкции на арест имущества. 

Согласно нововведениям начали действовать институты приказного производства и электронного 

уголовного дела. 

Приказное производство будет проводиться по делам об уголовных проступках и преступлениях не-

большой тяжести в сокращенные сроки. 

Кроме того, у следователя появляется возможность расследовать уголовные дела в электронном фор-

мате. Это сделает уголовный процесс прозрачным, исключит утерю и фальсификацию доказательств, повысит 

защиту прав участников процесса. 

Орган расследования будет уведомлять лицо о проведенном в отношении него негласном следствен-

ном действии. Если такое действие незаконно или причинило ущерб данному лицу, то оно вправе обратиться 

в суд с иском. 

Законом запрещено начинать досудебное производство по заявлениям и сообщениям, в которых от-

сутствуют сведения о нарушениях действующего законодательства, об ущербе, существенном вреде либо не-

законном доходе, подтвержденные актами проверок, ревизий, аудита и другими, когда их наличие является 

обязательным признаком уголовного правонарушения. 

Также не допускается регистрация заявления о нарушениях, основанных на неисполнении или ненад-

лежащем исполнении гражданско-правовых сделок. 

Кроме того, с 1 марта 2018 г. санкционирование негласных следственных действий будет произво-

диться судом. 

В целом Закон укрепляет защиту конституционных прав граждан, усиливает судебный контроль и по-

вышает состязательность сторон в уголовном процессе. 

Вместе с тем, несмотря на меры, принимаемые в отношении совершенствования организационных 

основ судебной власти и самого судопроизводства, которые привнесли в нее определенные позитивные изме-

нения, еще рано говорить о том, что судебная реформа состоялась и все проблемы, связанные с формирова-

нием судебной власти во всех ее проявлениях, разрешены. Свидетельством этому является принятие Концеп-

ции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 гг., составной частью которой явля-

ются положения, предусматривающие развитие судебно-правовой системы на основе преемственности и по-

этапности [7]. 

Конечной целью проводимой реформы является наличие в Республике Казахстан профессиональной, 

сильной и независимой судебной власти, которая оказывает положительное влияние как на уровень правосознания 

отдельных судей, так и на судейский корпус в целом, что в свою очередь укрепляет важнейшую демократическую 

ценность – верховенство закона, а следовательно, признание прав, свобод и законных интересов граждан. 

В настоящее время совершенствование любой сферы в современном обществе не происходит без новых 

технологий. Век информатизации заставляет всех пересматривать многие устаревшие механизмы в работе. Отече-

ственный уголовный процесс не стал в этом исключением. Изживающие себя методы и многолетние подходы не 

только затрудняют процесс, но не отвечают ожиданиям общества. Сталкиваясь с излишними бюрократическими 

процедурами, волокитой, люди справедливо дают оценку, которая, к сожалению, еще невысока. 

В настоящее время судам и прокуратуре приходится работать с большим объемом информации. По-

этому судебная система запустила эффективную информационную базу «Төрелік». Способствуя процессу от-

правления правосудия, она существенно позволила облегчить доступ к судебной защите. 

Одновременно и прокуратура как надзорный орган поставила перед собой важную цель сделать уго-

ловный процесс с момента начала досудебного расследования до рассмотрения дел в судах более открытым, 

прозрачным и удобным для всех, и на постоянной основе проводится реализация этих задач.  

В 2011 – 2012 гг. в Казахстане внедрена электронная регистрация всех заявлений и сообщений о пре-

ступлениях (КУЗ). С 2015 года заработал Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). В настоящее 

время регистрация в ЕРДР служит практически началом уголовного процесса. 

Вместе с тем информационные системы «Төрелік» и ЕРДР велись отдельно друг от друга. В резуль-

тате данные следствия не передавались в судебную базу. Отсутствовала и обратная связь. Если дело направ-

лено в суд, не виден был дальнейший процесс и результат. Приходилось собирать информацию вручную, 

а это отнимало, как правило, много времени и ресурсов. 

Интеграция аналитической информационной системы суда (Төрелік) и органов прокуратуры (ЕРДР) 

позволила Верховному Суду и Генеральной прокуратуре дать старт новому совместному проекту «Зандылык».  

Разработчиками нового проекта внедрены такие программные обеспечения, которые предотвратят 

нарушения прокурорами требований уголовного кодекса, в том числе и судьями, при рассмотрении дел в су-

дах первой инстанции.  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004095145
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Внедрена база данных приговоров и позиций гособвинителей с возможностью автоматизации полу-

чения аналитических отчетов, отображения судебной практики по той или иной категории дел. 

В конечном итоге ожидается, во-первых, улучшение качества и состояния уголовного правосудия за 

счет устранения ошибок при применении норм УК, во-вторых, уменьшение жалоб от участников процесса, в-

третьих, устранение ненужного документооборота, в-четвертых, формирование единой судебной практики по 

конкретным категориям дел, в-пятых, повышение оперативности и качества аналитических данных о состоя-

нии дел в системе уголовного правосудия. 

Последнее больше поможет в решении ведомственных задач и в оптимизации существующих проце-

дур. Ведь работа на местах в основном сводилась к показателям, многочисленным отчетам. Предлагаемые 

меры освободят нижестоящих прокуроров от написания множества аналитических справок, сбора информа-

ции. За год прокуратуры областей направляли порядка 720 обобщений в Генеральную прокуратуру. В целом 

по республике на этой работе было задействовано более 600 сотрудников. 

С помощью «Зандылык» один сотрудник Генеральной прокуратуры без направления запросов будет 

оперативно получать доступ к любой необходимой информации. Таким образом, весь процесс от начала ре-

гистрации досудебного расследования до назначения наказания будет как на ладони. Важным продолжением 

этой работы станет дальнейшее совершенствование и оптимизация уголовного процесса, перевод уголовных 

дел в электронный формат. В рамках реализации поставленных в Послании задач актуальность данного во-

проса возрастает, как никогда. За основу берется передовой международный опыт. 

Существенно заметна экономия средств на услуги почты, которая доставляет для изучения многотом-

ные дела из регионов в центр и обратно. В год из одной точки в другую доставляется почти 900 тыс. дел. Те-

перь же у надзирающих прокуроров не будет необходимости истребовать дела, затрачивать на это много вре-

мени. Они смогут в режиме онлайн отслеживать всю работу следователя, при обнаружении нарушений имеют 

возможность незамедлительного реагирования. Тем самым это даст возможность обеспечения прозрачности 

процесса, позволит сократить время ожидания его участников. Сегодня на расследование уголовных дел ухо-

дят месяцы. Возрастает недовольство граждан, вовлеченных в сферу уголовного преследования, связанное 

с постоянными хождениями по кабинетам, необоснованной волокитой. Даже по ускоренному процессу затра-

чивается в среднем 40 дней. К примеру, в Саудовской Аравии большинство дел расследуется в течение двух 

дней. В этой стране перешли на ведение электронных уголовных дел девять лет назад, при этом на 80 процен-

тов сократились сроки расследования. Генеральный прокурор имеет возможность через информационную си-

стему увидеть ход расследования любого дела. Работа становится прозрачной, а процесс открытым. 

Успешный опыт правоохранительной реформы Грузии также связан с их переходом в 2011 году на 

электронный формат уголовного дела. Полезен и опыт других стран, достигших в этих вопросах существен-

ных результатов. Среди них Южная Корея, Сингапур, Эстония и др. 

Пилотный проект «Е-уголовное дело» запущен по линии Комитета государственных доходов 

в г. Астане и Карагандинской области. 

Особо уделяется внимание информационной безопасности новых систем. Кроме того, все действия 

сотрудников будут «логироваться», и их невозможно будет удалить из системы. 

В перспективе планируется все кабинеты допросов в органах уголовного преследования оборудовать 

видеокамерами. Это позволит предотвратить факты недозволенных методов ведения следствия, в том числе 

пыток. Также будут оснащаться видеорегистраторами сотрудники правоохранительных органов при задержа-

нии ими лиц, изъятии вещественных доказательств (наркотиков, оружия, денег). Усиливается роль и дежур-

ных прокуроров в зданиях ОВД. Их кабинеты оборудуются необходимыми информационными базами. Без 

направления дел в прокуратуру они на месте будут изучать все обстоятельства, незамедлительно реагировать 

на все нарушения прав и законных интересов граждан.  

С учетом изложенного, переход в электронно-цифровой формат станет важным условием укрепления 

доверия населения и в конечном итоге обеспечит решение задач, вытекающих из Послания Президента в ча-

сти обеспечения безопасности, оптимизации многих процессов, противодействия коррупции и равенства всех 

перед законом и судом. 
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К категории «смысл гражданского законодательства», как известно, правоприменительная практика 

обращается в тех случаях, когда дать однозначную юридическую оценку возникшей ситуации, исходя из за-

конодательных установлений, не представляется возможным в силу противоречивости или пробела в право-

вом регулировании. Как верно отмечают В. А. Микрюков и Г. А. Микрюкова, даже при формальном отсут-

ствии пробела гражданско-правовая норма может оказаться дефектной, что будет свидетельствовать о нали-

чии пробела по существу [1, с. 134]. 

В судебной практике нередки ссылки суда в мотивировочной части решения на соответствие или про-

тиворечие деяния смыслу гражданского законодательства. 

К примеру, по одному из дел, ставших предметом рассмотрения Высшего Арбитражного Суда Рос-

сийской Федерации, суд указал, что по смыслу гражданского законодательства торги могут быть признаны 

недействительными в случае, когда допущены такие существенные нарушения, которые могли повлиять на 

определение результата торгов (определение ВАС РФ от 05.08.2008 № 10137/08 по делу № А56-778/2007). 

Верховный Суд Российской Федерации, рассматривая требование о пересмотре в кассационном порядке су-

дебных актов о прекращении производства по делу о признании недействительной сделки по принятию кар-

точки образцов подписей и оттиска печати к расчетному счету должника, отказал в передаче дела в Судебную 

коллегию по экономическим спорам, поскольку оспариваемые действия не являлись сделкой по смыслу граж-

данского законодательства, в связи с чем не могли быть оспорены в арбитражном суде (определение Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 31.10.2017 № 301-ЭС17-15720 по делу  

№ А82-13977/2015). Отрицательный ответ относительно квалификации юридического действия в качестве 

сделки был дан Арбитражным судом Западно-Сибирского округа также со ссылкой на смысл гражданского 

законодательства (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26.08.2003 № Ф04/3976-576/А67-

2003). Арбитражный суд Московского округа не признал изменение курса валют по смыслу гражданского 

законодательства существенным изменением условий договора, влекущим последствия в виде его расторже-

ния (постановление арбитражного суда Московского округа от 02.09.2016 № Ф05-10684/2016 по делу № А41-

99042/2015). Арбитражный суд Северо-Западного округа отказал во взыскании упущенной выгоды в виде не-

полученной субсидии, поскольку получение из бюджета субсидии не является результатом какой-либо эко-

номической деятельности предпринимателя и не может рассматриваться как доход в смысле гражданского 

законодательства (постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.07.2014  

№ Ф07-4765/2014 по делу № А13-4628/2013). Арбитражный суд Уральского округа, рассматривая вопрос 

о правовой природе доли в уставном капитале общества, указал, что по своей сути она не является имуще-

ством (вещью) и объектом права собственности по смыслу гражданского законодательства, а предоставляет 

ее обладателю комплекс имущественных и неимущественных прав (постановление ФАС Уральского округа 

от 15.02.2010 № Ф09-11325/09-С4 по делу № А60-27198/2009-С4). Санкт-Петербургский городской суд при-

знал незаконным и нарушающим права потребителя-заемщика взимание банком-кредитором комиссии за ве-

дение ссудного счета, поскольку ссудные счета не являются банковскими по смыслу гражданского законода-

тельства (определение Санкт-Петербургского городского суда от 10.10.2012 № 33-14261/2012). В судебной 

практике встречаются дела, направляемые вышестоящей инстанцией на новое рассмотрение с указанием на 

необходимость руководствоваться общими началами и смыслом гражданского законодательства (постанов-

ление ФАС Поволжского округа от 22.12.2010 по делу № А72-19111/2009). 

Можно привести еще много примеров дел, где имеется ссылка на смысл гражданского законодатель-

ства без разъяснения его содержания (см., к примеру, определение Верховного Суда Российской Федерации 

от 20.11.1995; постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 № КГ-А40/6195-09 по делу № А40-

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31871241
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83569/08-155-685; постановление ФАС Московского округа от 17.02.2000 № КГ-А40/412-00; постановление 

ФАС Поволжского округа от 08.11.2010 по делу № А12-7104/2010; постановление ФАС Северо-Западного 

округа от 23.03.2010 по делу № А05-14506/2008; постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.01.2010 

по делу № А56-9172/2009; решение арбитражного суда Свердловской области от 15.09.2015 по делу № А60-

4557/2015). 

Из анализа судебной практики видно, что чаще всего к смыслу гражданского законодательства суд 

обращается, когда встает вопрос о юридической квалификации того или иного действия или объекта, о при-

менении мер гражданско-правовой ответственности за нарушение договорного обязательства (постановление 

арбитражного суда Уральского округа от 31.10.2016 № Ф09-9952/16 по делу № А71-7895/2015; постановле-

ние арбитражного суда Уральского округа от 23.11.2016 № Ф09-10351/16 по делу  

№ А71-9995/2015; постановление ФАС Уральского округа от 14.04.2009 № Ф09-2048/09-С5 по делу  

№ А50-12366/2008-Г16; постановление ФАС Центрального округа от 14.10.2005 № А64-2138/04-8; определе-

ние Московского городского суда от 14.12.2011 по делу № 33-41442). 

Вместе с тем ни в нормативных актах, ни в актах высших судебных инстанций Российской Федерации 

не предпринимались попытки содержательного наполнения термина «смысл гражданского законодательства». 

Каждый правоприменитель, сталкиваясь с необходимостью использования этой категории, принимает решение, 

руководствуясь своим представлением о ней и внутренним убеждением. Однако проблема единообразного тол-

кования смысла гражданского законодательства остается открытой. В. Л. Слесарев по этому поводу высказал 

предложение о рассмотрении Верховным Судом Российской Федерации вопросов применения гражданского за-

конодательства по аналогии и принятии соответствующего постановления [2, с. 23]. 

Возможно, не всегда является оправданным и необходимым формулирование понятия того или иного 

явления. Однако, как нам кажется, использовать понятие без хоть сколько-нибудь одинакового понимания 

его сути в правоприменительной практике чревато неправильными выводами и серьезными ошибками, по су-

ществу означающими нарушение прав и законных интересов совершенно конкретного субъекта права. Чтобы 

применять смысл гражданского законодательства для толкования норм права или квалификации ситуации, 

необходимо представлять себе его достаточно четко. В этой связи нами предпринята попытка наполнить со-

держанием термин «смысл гражданского законодательства». 

Очевидно, что понятие смысла гражданского законодательства не может быть исследовано исключи-

тельно с позиции права, поскольку анализируемое выражение состоит из компонентов, в своем единстве со-

здающих универсальный регулятор общественных отношений, лежащих в плоскости гражданского права, – 

«смысл», «гражданское законодательство». Считаем важным рассмотреть заявленный вопрос с опорой на до-

стижения не только юридической науки, но и философии, логики, психологии и лингвистики. 

В анализе полисемичного термина «смысл» прежде всего обратимся к такому разделу лингвистики, 

как словообразование. Ценность словообразовательной цепочки в том, что она позволяет узнать истоки слова 

и благодаря этому более полно и точно понять его значение. Если обратиться к теории словообразования, то 

совершенно очевидно происхождение слова «смысл» – оно явилось следствием словообразовательной це-

почки, в которой к слову «мысль» добавили приставку «с», создавшую слово «смысл». То есть «смысл» – 

значит «с мыслью о чем-либо». 

Следует, однако, согласиться с учеными-психологами Д. А. Леонтьевым и А. Ф. Корниенко в том, 

что порождение мысли не приводит автоматически к порождению смысла. А. Ф. Корниенко пишет: «Возник-

новение мысли является необходимым, но не достаточным условием порождения смысла. Проблема в том 

и состоит, чтобы выяснить, что и как связывается с мыслью, образуя то, что можно назвать “смыслом”». 

В своих размышлениях о механизме смыслопорождения автор приходит к выводу, что смысл – «это возника-

ющий в результате мышления сложный образ, в составе которого находится мысль о “чем-то”, связанная с об-

разом “чего-то”» [3, с. 18–19]. По мнению Д. А. Леонтьева, психологической основой смысловых ориентаций 

личности является порождение смысла в непосредственном взаимодействии с миром [4, с. 133]. 

Смысл, безусловно, является базовой философской категорией, и без раскрытия его сущности и со-

держания с позиции философии исследование было бы неполноценным. В философии смысл раскрывается 

как «внутреннее содержание, значение чего-либо; то, что может быть понято» [5, с. 775]. Действие, сообща-

ющее объекту смысл, придает ему и определенную ценность, поэтому качество смыслового содержания за-

висит от индивидуальных особенностей в данной иерархии ценностей. При этом смысл, вкладываемый в объ-

ект, зависит и от его сущности [6, с. 420]. 

Изучением проблем смысла занимается специальный раздел логической семантики – теория смысла. 

Сформировавшиеся здесь трактовки смысла также существенно различаются: некоторая правильно органи-

зованная мысль [7, с. 231]; существенное содержание диалога между Я и Другим [8, с. 129]; сущностный об-

раз, репрезентированный в имени и имеющий объективно-значимое содержание; выражение объективно-

тождественного содержания высказывания и указания на условия его применимости; предназначение; резуль-

тат интерпретации [9, с. 245–247]. 

Стоит отметить, что ни в одной из упомянутых наук не сложилось единого и достаточно точного 

определения понятия «смысл». Вместе с тем прослеживается единство в понимании того, что смысл всегда 

имеет субъективную окраску, поскольку придание смысла предметам и явлениям присуще только человеку 

как существу, наделенному разумом. 
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Полагаем, проблема формулирования общенаучного представления о смысле далека от решения. И мы оста-

емся в этом поиске лишь в одной из многих сфер человеческой деятельности – сфере законодательства. Примени-

тельно к заявленному к исследованию вопросу, опираясь на теоретические выкладки на тему смысла, под смыслом 

будем понимать мысль о предназначении явления, отражающем его существенные свойства. Таким образом, в кон-

тексте нашего исследования смысл гражданского законодательства можно раскрыть через его предназначение. 

Следует согласиться с В. М. Шафировым: в смысле законодательства отражена современная консти-

туционная модель правопонимания, с опорой на которую совершаются все правоприменительные действия, 

касающиеся прав человека [10, с. 3]. Согласно ст. 18 Конституции Российской Федерации права человека 

определяют смысл, содержание и применение законов. 

Разумеется, гражданское законодательство базируется на данном конституционном установлении. 

Предназначением гражданского права и, как следствие, гражданского законодательства является упорядоче-

ние взаимодействия субъектов в частной сфере, т. е. сфере, где на первый план выходят имущественные ин-

тересы физических и юридических лиц. Предназначение гражданского права предопределяет императивы 

правового воздействия на эту область человеческих отношений, именуемые основными началами граждан-

ского законодательства. Именно в основных началах гражданского законодательства, на наш взгляд, отража-

ется его смысл. Такими императивами служат: 

 требования справедливости, разумности и добросовестности; 

 презумпция диспозитивности в правовом регулировании частных отношений; 

 гарантия приобретения и осуществления гражданских прав по своему усмотрению на равных 

с иными участниками отношений; 

 гарантия восстановления нарушенных прав. 

Исходя из указанных императивов, в ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации сформули-

рованы принципы гражданского законодательства: равенство участников гражданских отношений, неприкос-

новенность собственности, свобода договора, недопустимость произвольного вмешательства в частные дела, 

беспрепятственное осуществление гражданских прав, обеспечение восстановления нарушенных прав, их су-

дебная защита. 

Таким образом, смысл гражданского законодательства, на наш взгляд, заключается в установлении 

таких правил для участников гражданских правоотношений, при которых обеспечивается нормальное функ-

ционирование гражданского оборота с максимально возможным учетом интересов всех его участников, при-

знаваемых равноценными. 

Применение аналогии права по сути означает оценку правовой ситуации с позиции смысла гражданского 

законодательства, в связи с чем упоминание в ч. 2 ст. 6 Гражданского кодекса Российской Федерации основных 

начал гражданского законодательства и требований добросовестности, разумности и справедливости представля-

ется излишним. Более того, полагаем, при разрешении гражданско-правовых конфликтов из смысла гражданского 

законодательства следует исходить всегда, каждый раз оценивая, не является ли применение избранных норм фор-

мализмом, не противоречит ли решение смыслу гражданского законодательства. 
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Жизнь человека как неповторимое, не имеющее эквивалента благо обладает неизмеримой социально-ма-

териальной ценностью. Смерть человека, а тем более преждевременная, является большой утратой для семьи, его 

близких, общества и государства. В основном законе государства – Конституции Республики Беларусь записано: 

«Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государ-

ства» [1, с. 3]. Одной из гарантий охраны жизни человека является предусмотренность в уголовном законе ответ-

ственности за посягательство на жизнь человека (статьи 139 – 146 УК). Жизнь человека как непосредственный 

объект преступления охраняется независимо от ее качества, пола, возраста, социального положения и других при-

знаков потерпевшего. В действующем УК предусмотрена ответственность за убийство, причинение смерти по не-

осторожности, а также за доведение до самоубийства и склонение к самоубийству [2, с. 82–84].  

Ответственность за посягательство человека на свою жизнь в УК не предусмотрена, т. е. человек 

вправе распорядиться своей жизнью по своему усмотрению. Вместе с тем следует отметить, что как до рож-

дения ребенка, так и в последующее время семья, государство вкладывают значительные социальные и мате-

риальные ценности (средства) в его становление и развитие. Однако вместо общественно полезной деятель-

ности на благо отечества и семьи некоторые лица лишают себя жизни. Согласно выборочным исследованиям 

количество жертв суицида значительно превышает количество убийств и причиненных смертей по неосто-

рожности вместе взятых. В связи с этим традиционно сложившаяся концепция, что человек вправе распоря-

диться своей жизнью по своему усмотрению, представляется не такой уж и бесспорной, особенно с точки 

зрения как морально-этической, так и аксиолого-прагматической. Иными словами, жизнь человека является 

не только его личным достоянием. 

Идеология уголовно-правовой политики Республики Беларусь исходит из позиции защиты жизни че-

ловека не только от преступных посягательств, но в некоторых ситуациях от своих собственных действий. 

Так, согласно уголовному законодательству, к лицу, страдающему психическим заболеванием и совершив-

шим общественно опасное деяние, могут быть применены принудительные меры безопасности и лечения 

(статьи 101, 102 УК), а также предусмотрено применение таких мер к лицу, страдающему хроническим алко-

голизмом, наркоманией или токсикоманией (ст. 107 УК). Подобные цели преследуются (наряду с другими) 

при установлении ответственности за потребление наркотических средств, психотропных веществ, их пре-

курсоров и аналогов (статьи 328, 3282 УК). Следовательно, проблема противодействия суициду является не 

только частной, семейной, но и государственной (государство теряет активного гражданина, труженика, а 

в некоторых случаях потенциального защитника отечества) проблемой. 

В сложившейся практике противодействие суициду осуществляется правоприменительными орга-

нами, во-первых, путем привлечения к уголовной ответственности за доведение до самоубийства или склоне-

ние к самоубийству (статьи 145, 146 УК соответственно), во-вторых, путем установления при производстве 

по уголовному делу факта нарушений норм иных отраслей законодательства, причин и условий, способству-

ющих совершению преступлений, и внесения представлений в соответствующие органы или должностным 

лицам об их устранении (ст. 199 УПК) [3, с. 147]. Однако, как показывает статистика, уголовных дел, квали-

фицируемых по статьям 145 и 146 УК, возбуждается незначительное количество, а направляется в суд и того 

меньше, а это, в свою очередь, обуславливает минимальное количество соответствующих представлений. Бо-

лее того, направляемые представления по своему содержанию характеризуются локальной ограниченностью 

установленных причин и условий суицида. Поэтому участие следственно-судебных органов в противодей-

ствии суициду уголовно-правовыми и уголовно-процессуальными средствами ограничено. В связи с увели-

чением случаев суицида и минимальным количеством судебных дел этой категории авторами предпринята 

попытка исследования как причин и условий суицида, так и причин относительно низкой эффективности уго-

ловного и уголовно-процессуального законов (в пределах возможного и с учетом ограниченности использо-

вания фактического материала по этическим соображениям).  

Эффективное противодействие суициду предполагает одновременное изучение причин и условий, ему 

способствующих, с проводимым расследованием уголовного дела или рассмотрением иных материалов, связан-

ных с фактом суицида. При этом исследование причин и условий суицида необходимо и важно не только и не 

столько для подготовки представлений по их устранению, а в связи с тем, чтобы установить конкретное лицо, 
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действия которого повлекли суицид (установление причинной связи между деянием и последствием как при-

знака объективной стороны состава преступления), поскольку причин в таких случаях несколько и лиц, при-

частных к формированию умысла к содеянному потерпевшим, как правило, несколько. 

Согласно сложившейся в теории криминологии методике исследования и иерархической классифи-

кации причин преступности и других негативных социальных явлений, они делятся на общие, специальные 

(видовые) и конкретно-индивидуальные, непосредственные. Приведенную криминологическую классифика-

цию причин и условий суицида следует иметь в виду при определении иерархии потенциального адресата 

направляемого представления (одного или нескольких по одному и тому же делу). 

Проведенное авторами выборочное панельное исследование (вероятно, недостаточно репрезентатив-

ное по ряду обстоятельств) причин и условий суицида, спектр которых весьма разнообразен, позволило уста-

новить и сгруппировать следующие общие, а также видовые и непосредственные причины:  

1) аномальное депрессивное психологическое состояние (временное расстройство психики). При этом 

состояние депрессии могут вызывать как социально-экономические, так и культурно-этические факторы (точнее, 

недостаточно вежливое отношение лиц бытового окружения, а нередко и бескультурно-хамское оскорбительное 

поведение лиц социального окружения), кроме того, аморальное поведение близких родственников, а также отсут-

ствие возможности проведения традиционно-привычного досуга и даже климатические условия (например, умень-

шение количества солнечных дней оказывает дискомфортное, гнетущее воздействие на психику человека). К вре-

менному расстройству психики можно отнести и аффективное состояние, вызываемое оскорблением или наси-

лием в отношении потерпевшего, распространение клеветнических измышлений; 

2) сфокусированность воспитательного процесса в современном обществе преимущественно на при-

мерах, пропагандирующих обогащение за счет нетрудовых доходов, достижении поставленных целей, высо-

ких результатов благодаря случайному стечению обстоятельств, в том числе и путем выигрыша в казино, 

пари и других азартных игр; 

3) недостаточно целенаправленное, фрагментарное формирование общественного сознания, направ-

ленного на удовлетворение разумных потребностей, соразмерных имеющимся средствам их удовлетворения; 

низкая культура взаимодействия (соблюдения правил взаимоотношений в семье, с коллегами и подчинен-

ными по работе, с лицами по совместному отдыху, занятию спортом и др.);  

4) увеличение числа лиц, страдающих тяжкими хроническими болезнями, сопровождающимися 

сильными болями, а также психическими расстройствами (заболеваниями), в том числе на почве хрониче-

ского алкоголизма или наркомании, токсикомании;  

5) посткриминальный суицид (раскаяние в совершенном преступлении, нежелание или страх нести 

наказание); 

6) недостаточно активное выявление и привлечение к административной ответственности за нанесе-

ние побоев, клевету, оскорбление, а также к уголовной за причинение легких телесных повреждений, истяза-

ние, клевету и оскорбление (повторные). 

Отметим, что при этом перечисленные общие причины оказывают воздействие на потерпевшего 

в разной степени, но в совокупности, как правило, одновременно все или несколько из перечисленных. При-

чинно-следственная связь реализуется при наличии соответствующих, способствующих их развитию усло-

вий, которые также весьма разнообразны.  

К видовым (они же нередко и непосредственные) причинам суицида, которые воздействуют на лич-

ность потерпевшего наряду с общими, относятся:  

1) непреодолимые (по мнению потерпевших) тупиковые конфликтные ситуации на почве межлич-

ностных отношений в семье, в среде друзей, в коллективе, в том числе неразделенная любовь, нарушение су-

пружеской верности;  

2) конфликтные ситуации с руководством по месту работы, учебы, занятия спортом, влекущие 

увольнение с работы, исключение из спортивной секции, учебного заведения, чаще всего несправедливое, по 

мнению потерпевшего, и отсутствие перспектив последующего трудоустройства, занятости, лишающее чело-

века средств к существованию либо продолжению учебы, занятиям спортом и др.; 

3) несправедливое или незаконное, по мнению потерпевшего, рассмотрение должностными лицами 

жалоб, в том числе и судебными инстанциями; лица, склонные к суициду, характеризуются обостренным чув-

ством законности и социальной справедливости; 

4) экономическое банкротство, повлекшее лишение средств существования потерпевшего или его 

семьи, отсутствие средств для возврата займа либо лишение всего состояния в результате проигрыша в азарт-

ных играх; 

5) тяжело протекающие хронические болезни, психические расстройства; 

6) ограниченная возможность восстановления своего доброго имени в результате клеветы, необос-

нованного обвинения в совершении преступления;  

7) низкая организация и недостаточная активность психологической помощи населению.  

Как показывает проведенное исследование, нередко совершение суицида влечет наслоение несколь-

ких причин и условий, воздействующих на психику человека одновременно, приводящих потерпевшего к су-

ициду. 
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Из изложенного следует, что предупреждение совершения суицида является нравственной, а в неко-

торых случаях и правовой обязанностью семьи, общества (прежде всего, его организационных формирова-

ний), государства. При этом необходимо использовать арсенал средств идеологических, экономических, ор-

ганизационных, культурно-воспитательных и правовых, в том числе и применение мер административного 

взыскания за оскорбление, клевету, побои. Полагаем, что чем больше будет возбуждаться уголовных дел ука-

занной категории, тем меньше будет случаев суицида. 

Прежде всего, следует повысить культуру управления социально-экономическими процессами органов 

государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций, сфер торговли и бытовых 

услуг, спортивных и других массовых мероприятий. Например, в правовых актах, инструкциях, регулирующих 

порядок и сроки рассмотрения жалоб и заявлений граждан, нужно предписывать вежливое обращение с граж-

данами, особенно при отказе в удовлетворении жалобы, разъяснять, при возможности ссылаясь на правовые 

нормы, причины отказа в положительном для гражданина решении вопроса по жалобе или заявлению (не огра-

ничиваясь формулировками: «нет оснований» и т. п.). При разработке и реализации социально-экономических 

программ следует акцентировать внимание на мероприятиях, направленных на укрепление семьи, повышение 

ее роли как субъекта взаимодействия и среды формирования здорового образа жизни.  

Зачастую при опросе родственников лиц, совершивших покушение на суицид, последние указывают 

на имевшие место факты грубого отношения к пациентам со стороны медицинского персонала и администра-

ции лечебно-реабилитационных учреждений, отмечается низкий уровень ухода и внимания к лицам, страда-

ющим тяжкими и трудноизлечимыми болезнями (раковые болезни, ВИЧ-инфекции и др.), а также недоста-

точно эффективное медицинское лечение от хронического алкоголизма, наркомании и токсикомании. По-

следнее связано с недостаточно активным внедрением в медицинскую практику новых методик лечения лиц, 

страдающих хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией. 

Представляется, что оценку эффективности работы административного персонала всех предприятий, 

учреждений, организаций следует осуществлять с учетом уровня поддержания поведенческой культуры не только 

персонала, но и клиентов, пациентов, покупателей, посетителей. Иными словами, администрация учреждений, ор-

ганизаций, предприятий должна нести ответственность за обеспечение порядка и надлежащее поведение всех лиц, 

находящихся в сфере их деятельности (начиная от покупателей в магазинах и заканчивая болельщиками на стади-

оне). Следует также отметить, что поскольку в быту населения укоренился обычай употребления спиртных напит-

ков, а почти 40-летний опыт борьбы с неумеренным потреблением спиртных напитков показал низкую эффектив-

ность запретительных мер, то целесообразно наряду с ограничительно-запретительными мерами применять внед-

рение в бытовую практику культуру употребления спиртных напитков в минимальных количествах, с предпочте-

нием слабоалкогольных напитков по примеру отдельных западноевропейских стран. 

Изучение причин и условий суицида органами дознания, расследования (ст. 90 УПК) не только рас-

следуемых уголовных дел, но и отказных материалов и прекращенных дел (а также судом при рассмотрении 

уголовных дел) рассматриваемой категории должно быть в центре их внимания с обязательным направлением 

представлений или писем, называющих причины случившегося суицида и рекомендующих принятие кон-

кретных мер, позволяющих устранить конкретные причины и условия, создающие психологическую напря-

женность в коллективе, микросреде, обстановку, поощряющую аморальное или неправомерное поведение, 

либо имеющие место факты нарушения или неисполнения закона, проявления грубо-скандального отношения 

к подчиненным, клиентам, пациентам, заявителям, посетителям.  

Следует отметить, что в противодействии суициду недостаточно эффективную роль играет применя-

емое административное, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство как с точки зрения ответ-

ственности, так и предупреждения. Так, количество совершаемых самоубийств или покушений на него несо-

поставимо с единичными случаями уголовных дел, возбужденных по ст. 145 УК (доведение до самоубийства) 

или ст. 146 УК (склонение к самоубийству). Обычно такие дела возбуждаются при оставлении писем, записок 

лицами, совершившими суицид. В диспозиции ст. 145 УК указывается на способ совершения этого преступ-

ления – «путем жестокого обращения с потерпевшим или систематическим унижением его личного достоин-

ства», т. е. сам по себе способ совершения данного преступления в ряде случаев содержит признаки оскорб-

ления, телесного повреждения или истязания, что образует самостоятельное основание применения админи-

стративно-правовых мер воздействия либо уголовно-правовых мер. Так, в диспозиции ст. 9.3 КоАП указыва-

ется: «Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприлич-

ной форме» влечет наказание, а в ст. 189 УК предусмотрена ответственность за оскорбление, совершенное 

в течение года после наложения мер административного взыскания за оскорбление или клевету [4, с. 42]. 

Иными словами, нередко своевременное принятие правовых мер воздействия за оскорбление или клевету 

способствовало бы предупреждению суицида. Изложенное в равной мере относится и к принятию админи-

стративно-правовых мер воздействия за умышленное причинение легкого телесного повреждения, не повлек-

шего за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособно-

сти (ст. 9.1 КоАП), и к привлечению к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого телес-

ного повреждения (ст. 153 УК) или за истязание (ст. 154 УК). 

При этом следует обратить внимание, что при проведении дознания или расследования преступлений, 

предусмотренных статьями 145 и 146 УК, возникают затруднения в установлении причинной связи совершенного 

суицида с действиями подозреваемых, когда потерпевший не оставляет записки или других доказательств по делу. 

Указанные затруднения связаны также с тем, что обычно причин суицида несколько, и связаны они с различными 
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лицами, действия каждого из которых способствовали суициду. В таких ситуациях большое значение имеет уме-

ние следователя установить главную непосредственную причину суицида в каждом конкретном случае. 

Нередко при расследовании дел о суициде выясняется, что при жизни потерпевший подвергался ис-

тязанию, в отношении которого сроки давности привлечения к ответственности не истекли. В таком случае 

содеянное следует квалифицировать по совокупности преступлений (по статьям 145 и 154 УК), т. е. имеет ме-

сто идеальная совокупность преступлений. Против такой квалификации возможны возражения, во-первых, 

в связи с тем, что понятие «жестокое обращение» может включать и «причинение продолжительной боли или 

мучений способами, вызывающими особые физические и психические страдания потерпевшего, либо систе-

матическое нанесение побоев», а во-вторых, в связи с тем, что дела об истязании относятся к возбуждаемым 

по требованию потерпевшего, а он сам реализовать это право не может.  

Аргументы в пользу квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных стать-

ями 145 и 154 УК, следующие: 1) по степени тяжести и категории эти преступления идентичны (максималь-

ное наказание в виде лишения свободы по ч. 1 – 3 года, по ч. 2 – 5 лет); 2) квалификация по совокупности 

преступлений в подобных ситуациях устойчиво сложилась в судебной практике (например, вовлечение 

в кражу ребенка, не достигшего 14 лет, квалифицируется по совокупности преступлений – по статьям 205 

и 172 УК); 3) в пользу предложенного порядка квалификации свидетельствует рекомендация постановления 

Пленума Верховного Суда о квалификации хулиганства, сопряженного с уничтожением имущества в круп-

ном или особо крупном размере, по совокупности преступлений [5] – идеальная совокупность; 4) в связи со 

смертью потерпевшего – заявление о защите его прав и интересов могут передать родственники либо возбуж-

дение уголовного дела может инициировать прокурор. Подобным образом следует поступать при совокупно-

сти преступлений, предусмотренных статьями 145 и 153 УК. Кроме этого, следует отметить, что своевремен-

ное установление фактов жестокого обращения, предусмотренных ст. 145 УК, причинения мучений потер-

певшему и привлечение к ответственности виновного по статьям 153 или ст. 154 УК, способствовало бы в не-

которых случаях предупреждению суицида. 

В ст. 146 УК предусмотрена ответственность за склонение к самоубийству. В диспозиции этой статьи 

указано, что таковым является умышленное «возбуждение у другого лица решимости совершить самоубий-

ство». Сопоставление приведенного содержания диспозиции ст. 146 УК и содержания ч. 5 ст. 16 УК (соуча-

стие в преступлении), в которой указано: «Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к со-

вершению преступления», позволяет сделать вывод, что в ст. 146 УК предусмотрена ответственность не 

только за подстрекательство к самоубийству, но и за одобрение мнения или возникшего умысла у другого 

лица совершить самоубийство, т. е. за склонение к самоубийству должен нести ответственность как подстре-

катель к суициду, так и одобритель суицида. 

Субъектом преступлений, предусмотренных статьями 145, 146 УК, может быть лицо, достигшее  

16-летнего возраста. Однако в связи с тем, что в ч. 2 названных норм предусмотрен в качестве квалифициру-

ющего признака несовершеннолетний возраст потерпевшего, т. е. лица, не достигшего 18-летнего возраста, 

то возникают ситуации, когда младший на два года подросток склонил старшего к самоубийству или младший 

подросток совершил доведение старшего до самоубийства. Поскольку ответа на данный вопрос ни в нормах, 

ни в примечаниях к рассматриваемым статьям в УК не содержится, поэтому представляется возможным при-

менение указаний постановлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь по сходным делам. Так, 

например, в постановлении этого суда «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарко-

тическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами (статьи 327 – 334 УК)» с последующими изменениями и дополнениями записано: «Действия 

субъекта в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет по склонению другого несовершеннолетнего к упо-

треблению наркотических средств или психотропных веществ при отсутствии в его действиях других квали-

фицирующих признаков, указанных в ч. 2 ст. 331 УК, квалифицируются по ч. 1 ст. 331 УК» [5]. 

Таким образом, объективное проведение дознания и расследования уголовных дел о доведении до 

самоубийства или склонении к самоубийству, правильная квалификация деяния и правовая оценка действий 

(бездействия) прикосновенных лиц, направление представлений по каждому делу, а по некоторым – в два или 

три адреса об устранении причин и условий, способствующих наступлению такого общественно опасного 

результата, позволит значительно сократить случаи суицида.  
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Субъективное гражданское право, как известно, имеет смысл только лишь в связи с возможностью своего 

осуществления, теория которого получила развитие преимущественно через категории принципов и пределов. Ра-

зумеется, осуществление гражданских прав должно подчиняться всем принципам, которые составляют основу пра-

вового регулирования общественных отношений, образующих предмет гражданского права в целом. В число 

начал (наряду с началом разумности), на которых основывается гражданское законодательство (ст. 2), действую-

щий Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее ‒ ГК) включает добросовестность.  

Связь с началом «доброй совести» уже давно обнаруживается в принадлежащих разным националь-

ным и историческим правовым традициям нормах как основном способе разрешения коллизий интересов од-

ного субъекта с интересами других субъектов, их коллективов и всего общества. Это обстоятельство, с одной 

стороны, свидетельствует об онтологической связи права с моралью и нравственностью, а с другой – о суще-

ствовании некоего предела возможностей правового инструментария в выработке нормативных моделей вза-

имоотношений между людьми. Применительно к российскому гражданскому праву Т. В. Дерюгина отмечает, 

что «в современной интерпретации осуществления субъективных гражданских прав законодатель слишком 

углубился в ценностные категории, носящие нравственно-правовой характер: не использовать право во зло, 

действовать разумно и добросовестно и т. д.» [1, с. 5]. В то же время в результате законодательного закрепле-

ния таких категорий, на наш взгляд, добрая совесть не стала сколько-нибудь заметной и существенной при-

надлежностью отечественного гражданского права как в доктринальном, так и в прикладном значении, что во 

многом объясняется кратким временным пределом ее существования и особенностями легального оформле-

ния, на которых и следует остановиться. 

Абзац 7 ч. 2 ст. 2 ГК официально закрепляет в качестве начала гражданского права принцип «добро-

совестности и разумности участников гражданских правоотношений», однако его легальное содержание об-

разует общая презумпция добросовестности и разумности: «добросовестность и разумность участников граж-

данских правоотношений предполагается, поскольку не установлено иное». Прямое указание на презумпцию 

добросовестности еще раз повторяется в п. 4 ст. 9 ГК Республики Беларусь.  

В то же время нормы п. 3 ст. 573 и ч. 2 ст. 633 ГК указывают на наличие принципов добросовестно-

сти и разумности, которые в силу буквального толкования названных норм являются самостоятельными. 

Законодатель не ограничивается использованием категории добросовестности в качестве принципа 

и презумпции. Она находит свое применение также в качестве: 

 специального требования к процессу осуществления гражданских прав; 

 предела осуществления гражданских прав; 

 особого требования, предъявляемого к поведению субъекта, которое выражается чаще всего 

в действии (осуществлении) (см., например, п. 3 ст. 49, 221, 283) или использовании (владении) (см., напри-

мер, ст. 235, п. 3 ст. 1025 ГК) [2, с. 19‒28]. 

Таким образом, понятие «добросовестность» и производные от него используются при построении 

разнородных правовых явлений. При этом мысль законодателя применительно  к сущности и правовому 

значению добросовестного отношения участника гражданского оборота  к совершению юридически значи-

мых действий до конца не ясна. Эта неясность проявляется уже на стадии конструирования основных начал  

и презумпции. 

Добросовестности, как отмечалось, с одной стороны, придается значение универсального, правда, неод-

нозначно сформулированного требования к организации гражданского оборота («определяющего и регламен-

тирующего гражданские отношения» (ч. 1 ст. 2 ГК). С другой стороны, в соответствии с п. 4 ст. 9 ГК «в случаях, 

когда законодательство ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права 

добросовестно и разумно, добросовестность и разумность участников гражданских правоотношений предпола-



40 

гается». При буквальном толковании этой нормы следует вывод, что ситуации зависимости защиты граждан-

ских прав от добросовестности их осуществления должны быть прямо названы в законе. Однако такой вывод не 

согласуется с логикой всего гражданского законодательства, которое создается и применяется в расчете на доб-

росовестных участников гражданского оборота с исключениями, сделанными в самом законодательстве. Напри-

мер, в ситуации, когда подрядчик своевременно не предупредил заказчика о необходимости превышения ука-

занной в договоре цены работы (ч. 2 п. 5 ст. 663 ГК), действие презумпции добросовестности изменяется на про-

тивоположную. При формулировке презумпции законодатель связывает с добросовестностью только лишь осу-

ществление субъективных прав, не упоминая об их приобретении и прекращении, а также стадиях существова-

ния юридических обязанностей.  

Следует отметить, что в зарубежных правопорядках легально закрепленный принцип добросовестно-

сти представляет собой общее требование, предъявляемое к поведению участников оборота. Например, в со-

ответствии с § 157 общей части Германского гражданского уложения «договоры следует толковать в соответ-

ствии с требованиями добросовестности, принимая во внимание обычаи делового оборота». В силу 

§ 242 «должник обязан осуществлять исполнение добросовестно, как этого требуют обычаи делового обо-

рота». Невзирая на устанавливаемое § 242 ограничение применения требования добросовестности (только 

к исполнению обязательства), доктрина и судебная практика распространили принцип добросовестности в ка-

честве принципа договорного права на возникновение договорных отношений (ответственность при ведении 

переговоров), на случаи частичного или ненадлежащего исполнения обязательства по причине отсутствия 

специальных норм и на судебную защиту прав сторон договора [3, с. 30]. 

В соответствии с нормой ст. 2 Швейцарского Гражданского кодекса «каждый обязан осуществлять 

свои права и исполнять свои обязанности в соответствии с правилами добросовестности».  

Аналогичным образом поступил российский законодатель (п. 3 ст. 1 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации), реализовавший положения Концепции развития гражданского законодательства Россий-

ской Федерации, в соответствии с которой принцип добросовестности закреплен в ГК Российской Федерации 

в качестве «общего начала гражданского права таким образом, чтобы его действие пронизывало все элементы 

правовой системы, чтобы он оказывал общее воздействие на развитие гражданского правоотношения» 

(п. 6 раздела). 

Поскольку в отличие от современного российского и западноевропейских гражданских законов ГК 

Республики Беларусь не включает принцип добросовестности как всеобщую обязанность поведения, бело-

русские суды в качестве дополнительного (кроме ст. 2 ГК) нормативного обоснования сравнительно редкого 

применения принципа добросовестности при принятии решения об отказе в защите права используют поло-

жения ст. 9 ГК, не уточняя при этом, в чем именно выражается допускаемое одновременно недобросовестное 

поведение стороны и злоупотребление правом [4, с. 28‒31]. 

Таким образом, позитивация материально-правового принципа и иных правовых конструкций со 

ссылкой на добросовестность требует полноценного теоретического и практического осмысления на основе 

сравнительно-правовой и исторической методологии. 
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Законодательство и практика противодействия коррупции в зарубежных странах имеет как общие 

черты, так и отличается определенной дифференциацией. Общность подходов в значительной степени  

обуславливается влиянием международных документов, направленных на противодействие коррупции, в том 

числе борьбу с ней. В литературе даже в этой связи говорят об унификации правовых механизмов в данной 

сфере [1, с. 576]. Различия вызваны историческими, национальными и культурными особенностями развития 

страны, традициями национальной правовой системы. 

Справедливо обращается внимание на то, что от страны  к стране имеются различия в определе-

нии понятия «коррупция»: одни и те же деяния в одних государствах расцениваются как преступления,  

в других – как административные правонарушения, в третьих – как безнравственные действия [1, с. 576]. 

Термин «коррупция» стал активно внедряться в законодательство стран континентальной Европы 

благодаря Европейской конвенции от 26 мая 1997 г. «О борьбе против коррупции среди чиновников Европей-

ского союза и функционеров стран – участниц Европейского союза». Данная Конвенция подписана на основе 

Маастрихтских соглашений. Важным положением Конвенции является принцип экстерриториальности при-

влечения к уголовной ответственности коррупционеров, т. е для этого действует процессуальная возмож-

ность внутри Европейского союза. 

Антикоррупционное зарубежное законодательство развивается динамично, так как приходится посто-

янно реагировать на изменяющиеся способы совершения коррупционных деяний: коррупционеры постоянно 

«совершенствуют» свои навыки в умении «обойти» закон. Коррупционные деяния эволюционируют, они могут 

охватывать все новые сферы общественной и государственной деятельности. Это требует постоянного законо-

дательного обновления мер по противодействию коррупции. Вместе с тем, можно выделить основные векторы 

противодействия коррупции тем условиям, которые ее порождают. Среди них выделяют подотчетность, откры-

тость и прозрачность деятельности парламентариев, государственных и муниципальных служащих, всех пред-

ставителей публичной власти, в том числе судей, сотрудников правоохранительных органов; установление яс-

ной процедуры взаимоотношений граждан и органов государства, должностных лиц; внедрение специальных 

структур для выявления и прекращения коррупционной деятельности; усиление контроля и ответственности за 

лицами, которые могут извлечь незаконную выгоду из своего должностного положения, включая арест и кон-

фискацию коррупционных доходов, совершенствование налогового и финансового законодательства как важ-

нейшего средства предупреждения коррупции [1, с. 580]. 

Значительные усилия в зарубежных странах сосредоточены на подборе государственных служащих 

на работу, особенно на коррупциогенные должности, усилении контроля за их деятельностью. С целью обес-

печения прозрачности деятельности государственных служащих на них возлагается обязанность деклариро-

вания сведений об имуществе, производимых расходах. Есть общедоступный реестр доходов, получаемых 

членами Палаты общин. Аналогичные правила действуют и по отношению к чиновникам местной публичной 

власти. Реестры с информацией размещаются в интернете. 

Наблюдается тенденция к отказу от привлечения так называемых независимых экспертов для оценки 

проектов закона: это диктуется интересами противодействия лоббизму. И наоборот, к экспертной деятельно-

сти привлекаются специализированные научные учреждения, создаваемые при государственных органах. За-

прещены подарки государственным служащим. Проведена ревизия законодательства об иммунитетах госу-

дарственных служащих. Гарантии распространяются только на профессиональную деятельность депутатов, 

судей, некоторых иных должностных лиц. Расширяются возможности журналистских расследований и осве-

щения их результатов в средствах массовой информации. 

Минимизация и ликвидация последствий коррупционных правонарушений также характерна для разви-

тия законодательства зарубежных стран. Это проявляется в усилении эффективности восстановительных мер. 

В зарубежной практике существуют споры относительно того, какие деяния следует относить к корруп-

ционным. В литературе отмечается стремление определить коррупцию как «использование публичной власти 

в приватных целях; как злоупотребление властью, повлекшее обогащение должностного лица, этой властью обла-

дающего; как пренебрежение принципом разделения частной и профессиональной жизни» [2, с. 233]. 

Некоторые авторы подвергают критике позицию Всемирного банка, который, касаясь коррупции 

в Польше, определил, что коррупция – это не что иное, как «использование публичного учреждения в личных 

целях», в силу отсутствия в таком определении каких-либо границ и что следование этому определению при-

ведет к отнесению к коррупционным преступлениям всех корыстных преступлений [2, с. 233–234]. Однако 

с таким опасением не стоит соглашаться, так как в позиции Всемирного банка выражена суть данного явле-

ния. Кроме того, иные авторы в том же издании полагают, что «предусмотреть исчерпывающий перечень 

коррупционных деяний вряд ли возможно, поскольку разновидности коррупционной деятельности постоянно 

совершенствуются, меняются в зависимости от средств противодействия» [2, с. 35]. 
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В одних странах непотизм рассматривается как злоупотребление властью, в других (как в Сингапуре) 

нет. В Российской Федерации коррупционный протекционизм, непотизм рассматриваются как злоупотребле-

ние властью [3]. 

Конвенция ОЭСР от 17 декабря 1997 г. «О борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных деловых операций» предусматривает преследование виновных в даче взяток 

иностранному должностному лицу независимо от того, подписала данную конвенцию соответствующая ев-

ропейская страна или нет. 

Если определять в общем масштабе меры по противодействию коррупции как факторы, которые рабо-

тают на позитивный результат, можно выделить три направления: 1) кадры, то есть подбор должностных лиц – 

как тех, кто наделен властными решениями по распоряжению ресурсами государства, так и тех, кто призван 

вести работу по противодействию коррупции; заметим, что как бы ни было совершенно законодательство, тот, 

кто захочет его нарушить, найдет для этого путь; 2) законодательство (насколько в нем учитываются общие 

и специальные, антикоррупционные, требования к его качеству): чем хуже сформулированы нормы, тем легче 

их «обходить» (см. п. 1); 3) правоприменительная практика, ее адекватность и эффективность. 

Справедливо замечание, что противодействие коррупции не может сводиться к улучшению право-

применительной практики, принятию антикоррупционного законодательства, то есть актов, направленных на 

борьбу с этим явлением, принятию превентивных мер. Важны также усилия по предотвращению коррупцио-

генности законодательства [2, с. 58]. 

Опыт свидетельствует, что за рубежом уделяется много внимания непосредственно лицам, принима-

емым на государственные должности, их соответствию выполняемой работе по моральным качествам. Важ-

нейшим фактором влияния на государственных служащих, обеспечения соблюдения ими законодательства 

является транспарентность их деятельности. Например, в Великобритании еще в 1974 году предусмотрено 

создание доступного для всеобщего ознакомления Реестра доходов, получаемых членами Палаты общин. Он 

свидетельствует о любых финансовых поступлениях и доходах. Аналогичные правила установлены и для чи-

новников органов местного самоуправления [1, с. 577]. Полезность такой меры вполне реальна. Однако 

в большей степени, на наш взгляд, проблема заключается в выявлении доходов теневого характера (то, что 

поступает публичным образом и подконтрольно общественности, вряд ли будет нелегальным). По крайней 

мере, такие должностные лица постараются их скрыть.  

В поле зрения законодательных органов за рубежом находится проблема конфликта интересов лиц, 

осуществляющих властные функции в публичной сфере. Ориентиром здесь является независимость, объек-

тивность и беспристрастность указанных лиц. Поэтому лицам, занимающим публичные должности, запреща-

ется состоять в советах директоров коммерческих организаций, владеть ценными бумагами, средствами в ка-

ких-либо проектах. В этих целях нормы о предотвращении конфликта интересов могут быть предусмотрены 

в законах о государственной службе, кодексах поведения должностных лиц либо могут приниматься соответ-

ствующие законы, как, например, в Латвии закон «О предотвращении конфликта интересов в деятельности 

государственных должностных лиц». В Конституции Сербии даже есть положение о недопустимости кон-

фликта интересов. 

Пересматривается отношение к иммунитетам выборных и некоторых иных должностных лиц. Имму-

нитеты еще сохраняются на такие категории лиц, как судьи, депутаты, некоторые иные лица, но в связи с их 

профессиональной деятельностью. В Конституции США указано, что члены Конгресса США не могут быть 

арестованы во время сессии или во время следования на сессию, если только они не совершат измену, тяжкое 

преступление и нарушение общественного порядка (раздел 6 ст. 1). 

Сдерживающим фактором совершения коррупционных правонарушений является активная работа 

в данной сфере средств массовой информации, проведение журналистских расследований. Здесь наблюдается 

сужение пределов вторжения в частную жизнь. 

Декларирование доходов и приобретенного имущества лицами, занимающими публичные должно-

сти, является важным направлением противодействия коррупции. Хотя и здесь законодательство суще-

ственно различается по кругу лиц, обязанных подавать декларации. Полагаем, что законодательная регламен-

тация выполнения этой обязанности будет все более совершенствоваться по мере развития информационных 

технологий. Подчеркнем, что значительное внимание уделяется декларированию доходов и имущества при 

назначении на должность. Важным направлением является контроль за расходами как внутри страны, так и за 

ее пределами. При этом речь может идти как о расходах самого лица, осуществляющего публичные функции, 

так и иных лиц, действующих в интересах должностного лица.  

Интересно содержание декларации в Китае, в которой предусмотрено сообщать в том числе о выезде за 

границу в частном порядке, о браках детей с иностранными лицами и лицами без гражданства, о характере их ра-

боты, а также о характере работы супруга. В литературе в этой связи подчеркивается, что в зарубежной практике, 

когда речь идет об имущественных и финансовых интересах, имеют в виду как основные виды доходов, так и ос-

новные виды расходов, включая все связанные с этим сделки. Под контролем находятся подарки, компенсации, 

страховые выплаты, финансовые выгоды и преимущества, которые получены или могут быть получены в связи 

с деятельностью должностного лица, государственного служащего [1, с. 585]. 

Существует внутренний и внешний контроль за декларированием доходов и расходов лиц, замещаю-

щих должности в публичном секторе. 
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В абсолютном большинстве современных государств проводится экспертиза проектов нормативных 

правовых актов на предмет выявления в них положений, содержащих потенциал для коррупционных деяний. 

Обычно такая экспертиза проводится в рамках юридической экспертизы. Специально такую стадию, как ан-

тикоррупционная экспертиза, в западных странах не выделяют. Она присуща странам постсоветского про-

странства, а также странам Азии и Африки. В постсоветских странах она проводится соответствующим под-

разделением (органом). Например, в Азербайджане и России экспертиза законопроектов на коррупциоген-

ность проводится в аппарате Президента. В Армении экспертиза проводится Министерством юстиции. 

В Литве систематическую экспертную оценку нормативных правовых актов на коррупциогенность осуществ-

ляет Служба специальных расследований Литовской Республики. 

Мощным фактором противодействия закреплению коррупциогенных норм в законах является обсуж-

дение проектов в рамках парламентских дискуссий (в парламентской комиссии, на общем заседании палаты 

или парламента в целом). Полезно на этот аспект парламентской деятельности обратить внимание в регла-

ментах палат Национального собрания Республики Беларусь, предусмотрев там соответствующие требова-

ния. Соответствующую экспертизу проводят также юридические службы парламентов. 

Менее оптимистичным сейчас является отношение к лоббизму. В частности, более критическое от-

ношение присутствует по отношению к так называемым независимым экспертам, так как они также обычно 

представляют чьи-то интересы. В литературе отмечается, что экспертизу законопроектов в Германии, Канаде, 

Нидерландах, Франции проводит Министерство юстиции этих стран собственными силами [1, с. 577]. 

Есть и другие механизмы, помимо антикоррупционной экспертизы, благодаря которым выявляется 

коррупция в законодательном процессе. У нас можно было бы и Конституционному Суду при осуществлении 

предварительного конституционного контроля также акцентировать на этом внимание.  

Достижение успеха в противодействии коррупции в публичной сфере возможно при комплексном 

подходе, системном использовании мер. 
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Среди основных субъектов отношений по поводу трансплантации органов и тканей человека наряду 

с медицинским учреждением и медицинским персоналом можно выделить донора (живого и умершего чело-

века), его близких и реципиента. Каждый из этих субъектов обладает определенным статусом. 

Живой донор. В ст. 7 закона «О трансплантации органов и тканей человека» определено, кто не мо-

жет быть донором: лица, не являющиеся супругом (супругой) или близкими родственниками реципиента (за 

исключением случаев забора костного мозга, гемопоэтических стволовых клеток); несовершеннолетние лица 

(за исключением случаев забора костного мозга, гемопоэтических стволовых клеток); лица, признанные 

в установленном порядке недееспособными, а также лица, страдающие психическими расстройствами (забо-

леваниями); лица, у которых обнаружены заболевания, являющиеся опасными для жизни и здоровья реципи-

ента; беременные женщины; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В отличие от нашего 

законодательства, Руководящие принципы ВОЗ по трансплантации человеческих клеток, тканей и органов, 

утвержденные в мае 2010 г. на 63-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, несколько иначе рекомен-

дуют решать данный вопрос: не допускается брать для пересадки клетки, ткани или органы у живого донора, 

не достигшего совершеннолетнего возраста, за редкими исключениями, разрешенными в рамках националь-

ного законодательства. Должны существовать специальные меры для защиты несовершеннолетних, и, где это 

возможно, следует получить согласие несовершеннолетнего до процедуры изъятия органа. Положения, при-

менимые к несовершеннолетним, также применимы к любому недееспособному лицу. Истории известны слу-

чаи, когда донором выступал брат-близнец, спасавший таким образом жизнь своему брату. 

К кругу близких родственников законом отнесены родители, усыновители (удочерители), дети, в том 

числе усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки. 
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Наш законодатель считает, что ограничение круга живых доноров родственниками (близкими и в пер-

спективе не очень близкими: имеется в виду расширение круга доноров) решает проблему предупреждения 

теневого рынка органов. Руководящим принципам ВОЗ по трансплантации человеческих клеток, тканей и ор-

ганов, утвержденным в мае 2010 г. на 63-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, предусмотрено, 

что по общему правилу живые доноры должны находиться в генетической, правовой или эмоциональной 

связи со своими реципиентами.  

Изъятие органов и (или) тканей у живого донора допустимо только в случае, если его здоровью по 

заключению консилиума врачей-специалистов не будет причинен значительный вред; у нас в законе – при 

наличии письменного предупреждения о возможном ухудшении его здоровья в связи с забором органов для 

трансплантации; в российском законе «О трансплантации органов и (или) тканей человека» – если донор пре-

дупрежден о возможных осложнениях для его здоровья в связи с предстоящим оперативным вмешательством 

по изъятию органов и (или) тканей (ст. 11). 

Согласно Инструкции о порядке создания и ведения Единого регистра трансплантации, утвержден-

ной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.03.2013 № 19 (в ред. от 

10.04.2015), включению в Единый регистр подлежат сведения о лицах, которые заявили о несогласии на забор 

органов для трансплантации после смерти, а также о лицах, которым проведена трансплантация органа (орга-

нов) и (или) тканей. Полагаем, что следует предусмотреть в этом Регистре сведения о лицах, у которых изъ-

яли органы – как у живых доноров, так и у мерших лиц. Интересно, есть ли к нему доступ круглосуточный 

или в праздничные дни? 

Согласно ст. 9 Закона живой донор после осуществления у него забора органов имеет право на полу-

чение компенсации расходов, связанных с необходимостью восстановления его здоровья в связи с забором 

органов. Советом Министров Республики Беларусь определяются порядок выдачи и размеры этой компенса-

ции, а также получение пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 %-го заработка на период 

нетрудоспособности, наступившей в связи с забором органов. Инвалидность живого донора, наступившая 

в связи с забором органов, приравнивается к инвалидности, связанной с несчастным случаем на производстве 

или профессиональным заболеванием. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

16.07.2007 № 904 (в ред. от 23.12.2008) «О компенсации расходов, связанных с необходимостью восстанов-

ления здоровья живого донора в связи с забором органов и (или) тканей» установлено, что живым донорам 

предоставляется за счет средств республиканского и местных бюджетов компенсация расходов, связанных 

с необходимостью восстановления здоровья в связи с забором у них органов и (или) тканей, в следующих раз-

мерах: за забор почки, части печени, фрагмента кишечника и части поджелудочной железы – по 50 базовых 

величин; за забор костного мозга – 30 базовых величин; за забор гемопоэтических стволовых клеток и участ-

ков кожи – по 20 базовых величин.  

Принцип равенства означает всеобщий доступ к трансплантации всех людей, законно проживающих 

на территории Беларуси. Гарантией принципа равенства является также бесплатность пересадки органов. Это 

означает, что пациент получает необходимый орган, ткань или клетки вне зависимости от его социального 

или экономического положения.  

Было бы правильно в законе предусмотреть право для иностранных граждан на пересадку 

органов с учетом факта постоянного проживания в Республике Беларусь. Одно дело, если они посто-

янно проживают. Видимо, на этом этапе развития практики трансплантации в нашей республике «трансплан-

тационный туризм» имеет позитивное значение и с коммерческой точки зрения, и с престижной стороны. Но 

к примеру, в Испании, которая отличается успехами в данной области, по рекомендации Всемирной органи-

зации здравоохранения и Совета Европы был запрещен такой туризм, так как это может привести к ущемле-

нию прав граждан, постоянно проживающих в Испании, и значительно увеличить сроки ожидания дня спаси-

тельной операции. Несмотря на то, что Испания является мировым лидером по количеству трансплантаций, 

около 10 % нуждающихся в пересадке органов пациентов умирают, не дождавшись операции.  

Умерший донор. Согласие на получение органов и тканей от умерших может быть «четко выражен-

ным» или «предполагаемым». Закон «О трансплантации органов и тканей человека» был дополнен статьей 

101 закона от 13 июля 2012 г., предусмотревшей право граждан на выражение несогласия на забор органов 

для трансплантации после смерти. Закон опубликован на Национальном правовом Интернет-портале Респуб-

лики Беларусь (19.07.2012, 2/1959). Но у всех ли есть доступ к Интернету или к базе нормативных правовых 

актов? Желательно такого рода нормы публиковать также в газетах, определенных в качестве официальных 

изданий для опубликования законов.  

Необходимо получить информированное, добровольное и осознанное согласие донора и реципиента, 

а в случаях, когда это невозможно, то членов их семей или законных представителей. 

Полезно было бы утвердить Правила прижизненного добровольного пожертвования тканей (части 

ткани) и (или) органов (части органов) после смерти в целях трансплантации. 

Согласно ст. 27 Закона Республики Беларусь от 12.11.2001 № 55-З (в ред. от 08.01.2015) «О погребе-

нии и похоронном деле» волеизъявлением умершего является, в частности, сделанное им при жизни распоря-

жение о добровольном согласии на передачу после смерти его тела, органов, тканей в организацию здраво-

охранения. То есть здесь предусмотрена презумпция несогласия на изъятие органа, в то время как согласно 

закону «О трансплантации органов и тканей человека» действует презумпция согласия на изъятие органов. 
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Мировые конфессии, в принципе допуская донорство, вместе с тем обуславливают данное вмеша-

тельство соблюдением определенных условий и процедур. Есть особенности исламского подхода (пересадка 

органов возможно только от живых доноров, исповедующих ислам и давших на то свое согласие). 

Трансплантация осуществляется только с письменного согласия реципиента. При этом реципиент 

должен быть письменно предупрежден о возможном ухудшении его здоровья в результате предстоящего ме-

дицинского вмешательства. Если реципиентом является несовершеннолетнее лицо, которое не приобрело де-

еспособности в полном объеме, либо лицо, признанное в установленном порядке недееспособным, то транс-

плантация осуществляется с письменного согласия его законного представителя. 

Трансплантация реципиенту, не способному по состоянию здоровья к принятию осознанного реше-

ния, осуществляется с письменного согласия супруга (супруги) или одного из близких родственников. В ис-

ключительных случаях, когда промедление в проведении трансплантации угрожает жизни реципиента, а ука-

занные выше лица отсутствуют или установить их местонахождение невозможно, решение о проведении 

трансплантации принимается врачебным консилиумом, а при невозможности собрать его – врачом-специали-

стом, осуществляющим трансплантацию, с оформлением записи в медицинских документах и последующим 

уведомлением об этом должностных лиц государственной организации здравоохранения в течение суток.  

Сведения о доноре, реципиенте и проведенных операциях – трансплантации органов, изъятии, заго-

товке и консервации донорских органов – разглашению не подлежат. Сведения о предоставлении такого со-

гласия считаются конфиденциальной информацией. Однако, полагаем, что для большего побуждения лиц ста-

новиться донорами органов (ведь спрос на такого рода операции выше, чем «предложение») как раз с согласия 

доноров и реципиентов можно было бы рассказывать об успехах и значении трансплантации.  

Нехватка имеющихся для пересадки органов не только способствовала разработке во многих странах 

процедур и систем для увеличения предложения, но также стимулировала рост незаконной торговли челове-

ческими органами, особенно от живых доноров, не имеющих родственных связей с реципиентами. Эта про-

блема также должна быть в поле зрения органов государственной власти. 

Как уже отмечалось, помимо учета доноров и реципиентов, а также изъятых органов и тканей чело-

века, желательно обеспечить доступ реципиентов к информации о наличии донорских органов и других ана-

томических материалов человека.  
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История развития уголовно-процессуального законодательства России свидетельствует о том, что 

уже начиная с первых источников правовое регулирование уголовного судопроизводства постоянно меня-

ется. Еще более активно вносятся предложения по изменению законодательства в теории уголовно-процессу-

ального права. Однако зачастую эти предложения, имеющие целью совершенствование судопроизводства, 

прямо противоположны друг другу, хотя и подкреплены массивом аргументов. Большинство вносимых пред-

ложений не реализуется в законодательстве и выступает в качестве теоретической базы для последующих ис-

следований. Такая ситуация складывается по многим вопросам, но наиболее острым из них в настоящее время 

остается проблема стадии возбуждения уголовного дела.  

Одна группа ученых приводит достаточно убедительные аргументы в пользу того, что от этой стадии 

следует отказаться вовсе [1–4], другая – что данная стадия является обязательной, и ее исключение из си-

стемы стадий уголовного процесса России невозможно [5–8]. Обе позиции подкрепляются весомыми аргу-

ментами, сопоставление которых, однако, не позволяет прийти к однозначному выводу. Законодатель перио-

дически вносит изменения в УПК Российской Федерации относительно объема и порядка деятельности в дан-

ной стадии, расширяя компетенцию следователя, наделяя участников стадии конкретными правами, отчасти 

«размывая» ее сущность как самостоятельного этапа уголовного судопроизводства. 

Решение таких двояких ситуаций в сфере естественных наук зачастую происходит путем проведения 

эксперимента, результаты которого подтверждают или опровергают выдвинутые гипотезы. Что же касается 

юридической науки, то здесь любые эксперименты влекут за собой как финансовые, так и существенные по-

литические последствия. В связи с этим в теории уголовно-процессуального права следует оперировать лишь 

законами логики, а также определенными критериями. При этом для разрешения таких спорных вопросов 

требуется единый критерий, оглядываясь на который возможно вносить любые перемены в правовом регули-

ровании. Такие критерии должны быть неоспоримы и оставаться таковыми достаточно продолжительное 

время, то есть выступать своеобразными аксиомами. Но на данном этапе возникает вопрос, существуют ли 

такие аксиомы в теории уголовно-процессуального права? Изменяются ли они со временем или под влиянием 

политической обстановки?  
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Представляется, что такие аксиомы существуют. Уголовно-процессуальное право, как никакая другая из 

отраслей, должно проистекать из необходимости обеспечить реализацию и неприкосновенность неотъемлемых 

прав человека, закрепленных и подтвержденных в Основном законе – Конституции. Именно права человека в том 

виде и в том толковании, в каком они зафиксированы в Конституции Российской Федерации, должны быть поло-

жены в основу всех аргументаций при внесении изменений в уголовно-процессуальное законодательство. Вся 

сущность уголовного судопроизводства, его назначение свидетельствуют именно о том, что во главу угла постав-

лены не политические интересы общества (например, достижение социалистической законности), не финансовые 

результаты (экономия бюджетных средств, пополнение бюджета и т. д.), а именно охрана прав и законных интере-

сов всех граждан, которые вовлекаются в сферу уголовного судопроизводства.  

Принимая во внимание наличие данного критерия как существующей аксиомы, представляется воз-

можным детальный анализ назначения стадии возбуждения уголовного дела в уголовном процессе России.  

Так, уголовное судопроизводство России состоит из нескольких стадий, в каждой из которой вплоть 

до вынесения приговора проводится доказывание, установление виновности. При этом каждая последующая 

стадия является проверочной по отношению к предыдущей, ко всем действиям и решениям, принимаемым на 

предыдущем этапе. Но и в дальнейшем, уже после вынесения приговора, проверка доказанности, законности 

и обоснованности принятых решений не прекращается, а переходит в разные судебные инстанции. Именно 

такая многоступенчатая система стадий в современной литературе вызывает немало критики из-за своей из-

лишней громоздкости. В то же время, думается, что именно такая конструкция взаимосвязанных этапов уго-

ловного судопроизводства имеет своим предназначением реализацию такого права человека, как право на 

справедливый суд, предусмотренное ст. 47 Конституции Российской Федерации. На каждом из этапов судо-

производства существует возможность прекратить производство и освободить лицо от уголовной ответствен-

ности и наказания.  

Начальным этапом в такой структуре, безусловно, должна оставаться стадия возбуждения уголовного 

дела. Представляя собой своеобразный фильтр, именно данный этап уголовного судопроизводства не дает далее 

развиваться уголовно-процессуальным правоотношениям, если нет признаков состава преступления. Также сле-

дует учитывать, что вся деятельность в стадии возбуждения уголовного дела подчинена одному решению, кото-

рое представляет собой юридический факт, порождающий новые уголовно-процессуальные правоотношения 

в стадии предварительного расследования. Если предположить, что такое решение должно быть принято без 

предварительной деятельности, то это может привести уже на начальном этапе к нарушению права на справед-

ливый суд, поскольку такое решение будет принято без достаточных на то оснований [9].  

С другой стороны, приверженцы позиции о превалировании права на доступ к правосудию постра-

давших не берут во внимание, что данное право возникает в случае действительного причинения вреда ка-

кому-либо лицу. А установить факт причинения такого вреда возможно как раз путем проведения определен-

ных действий, которые сегодня охватываются стадией возбуждения уголовного дела. Поэтому стадия возбуж-

дения уголовного дела выступает также гарантией реализации и права на доступ к правосудию, и права на 

справедливый суд.  

В то же время несколько спорными относительно обеспечения иных прав человека выступают неко-

торые изменения, касающиеся порядка возбуждения отдельных категорий уголовных дел.  

Так, в соответствии со ст. 20 УПК Российской Федерации, уголовное преследование может осу-

ществляться в форме публичного, частного или частно-публичного обвинения. Дела частного обвинения, 

производство по которым в полной мере зависит от воли потерпевшего, являются таковыми, поскольку 

сами преступления затрагивают сугубо частные интересы лица. Одни составы (ст. 115 УК РФ, 

ст. 116.1 УК РФ) – это преступления, зачастую совершаемые членами одной семьи,  и только в воле по-

страдавшего будет определение способа разрешения конфликта. Другое преступление (ст. 128.1 УК РФ) 

предусматривает, что именно конкретный пострадавший может  с полной уверенностью воспринять опре-

деленную информацию как клевету, и поэтому возбудить уголовное дело вне его волеизъявления невоз-

можно. Основной целью частного обвинения выступает охрана прав человека  не менее ценных, чем 

право, на которое посягает преступление. С одной стороны, государство охраняет права лиц, пострадав-

ших от преступлений, но с другой – оберегает право на тайну личной жизни, данные о которой могут 

быть раскрыты в ходе производства по делу. Поэтому частный порядок производства по делам  о таких 

преступлениях оправдан.  

Такая же ситуация долгое время сохранялась и относительно возбуждения уголовных дел по делам 

частно-публичного обвинения. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР предусматривал лишь два состава 

для дел частно-публичного обвинения. К ним относились ч. 1 ст. 117 (изнасилование) и ст. 141 (нарушение 

авторских и изобретательских прав) Уголовного кодекса РСФСР. Частно-публичный порядок для данной ка-

тегории дел был предусмотрен, так же как и по делам частного обвинения, во-первых, с целью оградить по-

страдавшую от разглашения данных о ее личной жизни, а во-вторых, обеспечить охрану авторского права при 

осознании автором того, что в отношении него совершено преступление. Охраняя в первую очередь право на 

тайну личной жизни, после возбуждения уголовного дела для охраны прав потерпевшего от преступления 

подключается весь правоохранительный механизм государства. 

С принятием УПК Российской Федерации в 2001 году данная категория дел постепенно расширялась. 

На сегодняшний день в круг составов, предусмотренных ч. 2 ст. 20 УПК Российской Федерации относятся 

ч. 1 ст. 131 (изнасилование), ч. 1 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), 



47 

ч. 1 ст. 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ч. 1 ст. 138 (нарушение тайны переписки, теле-

фонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений), ч. 1 ст. 139 (нарушение неприкосновен-

ности жилища), ст. 145 (необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беремен-

ной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет), ч. 1 ст. 146 (нарушение авторских 

и смежных прав), ч. 1 ст. 147 (нарушение изобретательских и патентных прав).  

И если отнесение вышеуказанных преступлений к категории частно-публичного обвинения не вызы-

вает особых вопросов, то спорным видится включение в данную группу ст. 159 (мошенничество), 159.1 (мошен-

ничество в сфере кредитования), 159.2 (мошенничество при получении выплат), 159.3 (мошенничество с ис-

пользованием платежных карт), 159.4 (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), 

159.5 (мошенничество в сфере страхования), 159.6 (мошенничество в сфере компьютерной информации), 

160 (присвоение или растрата), 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием) УК Российской Федерации, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи 

с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением, принадлежащим ему имуще-

ством, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены 

членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управле-

нию организацией, либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или 

иной экономической деятельности. В то же время в УПК Российской Федерации делается оговорка о том, что 

частно-публичный порядок предусмотрен для данных преступлений в том случае, если они не причинили 

вред государству.  

Возникает вопрос, какие права ограждаются частно-публичным порядком при возбуждении уголов-

ного дела о мошенничестве, совершенном частным предпринимателем? Какое право в данных случаях может 

быть превыше права собственности? Почему начало производства по мошенничеству, совершенному инди-

видуальным предпринимателем, должно зависеть от воли потерпевшего?  

Конечно, многие изменения в последнее время вносятся с целью предотвратить злоупотребления со 

стороны следователей, чтобы избежать необоснованного возбуждения уголовных дел. Но с другой стороны, 

данные положения не в полной мере соответствуют назначению уголовного судопроизводства. Нельзя ска-

зать, что в отнесении определенных видов мошенничества, совершенного отдельной категорией субъектов, 

к делам частно-публичного обвинения реализуется положение о защите прав и законных интересов лиц и ор-

ганизаций, потерпевших от преступлений, или о защите личности от незаконного и необоснованного обвине-

ния, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Более того, если в ходе расследования одного эпизода мошен-

ничества следователем будут выявлены признаки других эпизодов преступной деятельности, то без заявления 

пострадавшего лица следователь обязан будет вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела. При этом и общий ущерб от преступной деятельности, степень общественной опасности будут установ-

лены не в полной мере [10; 11]. Таким образом, охрана права собственности, для обеспечения которой и была 

предусмотрена уголовная ответственность, не будет реализована в полной мере, а, следовательно, такие из-

менения не соответствуют критерию соблюдения и реализации прав человека. В связи с этим данный вопрос 

еще требует своего тщательного изучения, а все вносимые поправки в УПК Российской Федерации должны 

быть проверены на соответствие требованиям обеспечения прав человека, отсутствие противоречий им, 

а также механизмам их реализации. 
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Содержанием гражданского правоотношения по обыкновению считаются взаимные права и обязанности 

субъектов данного правоотношения. В порядке исключения гражданское законодательство содержит понятие до-

говора в пользу третьего лица, по которому третье лицо приобретает некоторые права и обязанности из договора, 

в котором оно не участвует (ст. 400 ГК Беларуси). Примером такого договора в пользу третьего лица является до-

говор перевозки, по которому грузоотправитель адресует груз грузополучателю, третьему лицу.  

Классическим представлением о структуре гражданского правоотношения является определение 

структуры как внутренней формы взаимосвязанных элементов какого-либо явления природы и общества  

[1, с. 636, 656]. Соответственно, такая внутренняя форма гражданского правоотношения состоит из субъектов, 

объектов и содержания, которое включает совокупность взаимных прав и обязанностей. 

Договоры и иные правоотношения в современном правоведении рассматриваются как индивидуально 

обособленные и конфиденциальные правоотношения. Данные представления проистекают, в частности, из того, 

что классическое экономическое определение обмена товарами, работами и услугами включает только связь кон-

кретного производителя (продавца) и покупателя (потребителя). Эта связь в экономической теории и правоведе-

нии получила название горизонтальной. Причем в таких представлениях, производителю (продавцу) и покупателю 

предоставляется полная свобода и независимость от третьих лиц и общества в целом [2, с. 106]. 

Но проведенные исследования начиная с договоров подряда на капитальный ремонт зданий позволили 

установить, что все гражданские правоотношения в той или иной мере закрепляют обязанности их субъектов на 

совершение активных действий по реализации прав и законных интересов третьих лиц. При этом третьи лица 

вправе своей волей определять и предъявлять соответствующие требования к субъектам договорных правоотно-

шении еще до заключения ими договоров, в которых третьи лица не участвуют. Воздействие на права и законные 

интересы третьих лиц проистекает как из относительных, так и из абсолютных правоотношений.  

Анализ договоров подряда на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, по которым заказчи-

ками и подрядчиками являются юридические лица, показал следующее: заказчиками в таких договорах выступают 

государственные и частные жилищно-эксплуатационные организации, управляющие организации, жилищные ко-

оперативы, товарищества, иные организации. Подрядчиками при подрядном способе выполнения работ являются 

строительные и ремонтно-строительные организации государственной или частной формы собственности. Заклю-

чая и исполняя договоры подряда на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, его стороны должны 

принимать заявки жителей на выполнение конкретных работ в их квартирах, а также учитывать градостроитель-

ные, экологические, противопожарные, санитарные и иные требования, затрагивающие права и законные инте-

ресы третьих лиц, граждан нанимателей и собственников жилых помещений в ремонтируемых домах. Права тре-

тьих лиц, жильцов, в таких случаях вытекают из их гражданских правоотношений с заказчиками по найму, обслу-

живанию жилых помещений и др.  

При капитальном ремонте производственных зданий организаций заказчиков данные заказчики 

и подрядчики должны учитывать права и законные интересы работников, которые будут работать в отремон-

тированных зданиях. В ремонтируемых производственных зданиях, в частности, должны быть выполнены ра-

боты по улучшению условий труда, обеспечению надлежащего уровня охраны труда и техники безопасности. 

Таким образом, были сделаны выводы, что у хозяйственных договоров подряда на капитальный ремонт жи-

лых и производственных зданий есть такой признак как их соответствие правам и законным интересам граж-

дан потребителей, а также иных субъектов гражданских прав. Соответствующие обязанности заказчиков вы-

текают из их правоотношений по трудовым договорам найма работников, к которым субсидиарно применя-

ются нормы гражданского права (ст. 1 ГК Беларуси). Содержание договоров подряда на капитальный ремонт 

производственных зданий должно включать не только права и обязанности, отражающие интересы его сто-

рон, но и права и обязанности сторон, направленные на удовлетворение прав и законных интересов третьих 

лиц [3, с. 11, 12, 17].  

В то же время приведенные здесь примеры договоров подряда на капитальный ремонт зданий отли-

чаются от договоров в пользу третьего лица, предусмотренных ст. 400 ГК Беларуси. Права и обязанности тре-

тьего лица по договорам в пользу третьего лица возникают непосредственно из договоров в пользу  

третьего лица. При этом договоры в пользу третьего лица заключаются либо при наличии соответствующих 
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гражданских правоотношений между третьим лицом и одной из сторон договора в пользу третьего лица, либо 

в силу полномочий одной из сторон договора в пользу третьего лица. Так, основанием заключения договора 

перевозки в пользу третьего лица может быть договор поставки между грузоотправителем и третьим лицом. 

Здесь связь поставщика и третьего лица носит обязательственный, относительный характер, что указывает на 

индивидуальную обособленность договора поставки и договора перевозки, связывая их лишь временно. 

А связь третьего лица с перевозчиком носит еще и случайный характер, особенно тогда, когда у грузоотпра-

вителя есть выбор перевозчиков. 

В рассмотренных договорах подряда на капитальный ремонт зданий права третьих лиц в отношении 

субъектов договоров подряда, в частности заказчиков, основаны, во-первых, на бессрочных договорах найма 

и (или) обслуживания жилых домов. Во-вторых, основанием прав третьих лиц в отношении субъектов дого-

воров подряда на капитальный ремонт зданий является гражданское законодательство о капитальном ремонте 

зданий. Будучи предопределенными законодательством и имея бессрочный характер, соответствующие обя-

занности организаций заказчиков по договорам подряда на капитальный ремонт зданий носят абсолютный, 

а не относительный характер. Абсолютный характер таких обязанностей предопределен еще и тем, что кон-

кретный перечень действий, которые заказчики обязаны совершать при капитальном ремонте зданий, заранее 

предусмотреть в договорах найма, обслуживания жилых помещений и иных нельзя. А с учетом динамики сво-

бодных обменов жилых помещений гражданами, изменений штатного состава работников на предприятиях, 

иных изменений субъектного состава нанимателей и собственников жилых помещений, а также состава тру-

довых коллективов заказчики являются обязанными перед неопределенным кругом лиц.  

Да и в отношении подрядчиков обязанности становятся абсолютными, когда подрядчик берется за-

ключить соответствующий подрядный договор и обременить себя такими обязанностями. Заключив договор 

с заказчиком, подрядчик поступает в юридическую зависимость от нанимателей и собственников многоквар-

тирных жилых домов, работников предприятий и др. Данным абсолютным характером обязанностей сторон 

договора подряда на капитальный ремонт зданий в отношении третьих лиц и отличаются договоры подряда 

на капитальный ремонт зданий от договоров в пользу третьих лиц. 

Таким образом, ни о какой независимости и свободе действий заказчиков и подрядчиков по догово-

рам подряда на капитальный ремонт зданий говорить не приходится. Они тотальным образом зависимы от 

прав и законных интересов третьих лиц, пока существуют их договорные обязательства. А заказчики абсо-

лютно зависимы от третьих лиц и до заключения подрядных договоров.  

При этом договор в пользу третьего лица также нельзя рассматривать как традиционный пример обособ-

ленного товарообменного договора, стороны которого не зависят от третьих лиц и общества. Структура договора 

в пользу третьего лица включает не только традиционно понимаемых субъектов, объект и содержание. Структура 

данного договора, понимаемая как внутренняя форма договора, включает, связывает три гражданских правоотно-

шения. Одно – это правоотношение между грузоотправителем и грузополучателем, другое – это правоотношение 

между грузоотправителем и перевозчиком, а третье – между перевозчиком и грузополучателем. Так, грузополуча-

тель может предъявлять претензии и иски по спорам о ненадлежащем качестве поставленного товара как к пере-

возчику, так и к поставщику, в зависимости от характера, причин повреждений товара и иных обстоятельств ис-

полнения поставки и перевозки. Перевозчик может потребовать от грузополучателя произвести доплату, если из-

менились тарифы либо нарушены условия приемки груза. 

Договор в пользу третьего лица после его заключения абсолютно связывает стороны с правами и закон-

ными интересами третьего лица, намеренного воспользоваться предоставляемыми ему правами. Соответственно, 

и в этом договоре стороны утрачивают свою абсолютную свободу и независимость от третьих лиц, и общества, 

пока существует данный договор. А содержание договора в пользу третьего лица утрачивает качества индивиду-

альной обособленности, выражаемой только в наличии взаимных прав и обязанностей его сторон.  

В процессе исследования вопросов взаимосвязи горизонтальных гражданских правоотношений 

с другими гражданскими правоотношениями было выявлено, что все горизонтальные гражданские правоот-

ношения связаны с какими-либо иными гражданскими правоотношениями [4, с. 19–23; 5, с. 66–67].  

Примеры связи нескольких гражданских правоотношений неисчислимы. Все субъекты горизонталь-

ных гражданских правоотношений всегда одновременно связаны по обязательствам с иными своими креди-

торами и должниками, имеющими интерес к содержанию горизонтальных гражданских правоотношений. Та-

кая сложная система взаимосвязанных гражданских правоотношений заложена в конструкции производных 

вещных прав. Вступая в договорные и иные гражданские правоотношения, субъекты производных вещных 

прав всегда связаны с правами и законными интересами собственника.  

В праве общей собственности также присутствует сложная система связанных гражданских правоотно-

шений. Здесь есть внутренние относительные правоотношения между сособственниками и неразрывно связан-

ные с ними внешние абсолютные правоотношения собственников с неопределенным кругом третьих лиц. При-

чем современное гражданское законодательство и право уже не ограничивается указанием на то, что во внешних 

правоотношениях собственности собственники наделены только правами требовать от неопределенного круга 

третьих лиц не ущемлять право собственности. Ныне собственники имущества, особенно способного причинить 

вред, обременены обязанностями совершения активных действий по надлежащему содержанию своего имуще-

ства. Так, собственники зданий и сооружений подвергаются контролю на предмет соответствия принадлежа-

щего им имущества требованиям технических нормативных правовых актов, включая экологические, противо-
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пожарные, санитарные и иные нормативы. Такими нормативами являются государственные стандарты, техни-

ческие условия и др. Предназначением данных нормативных правовых актов является понуждение собственни-

ков к совершению активных действий, направленных на учет прав и законных интересов неопределенного числа 

третьих лиц. Особые требования соответствия предъявляются к источникам повышенной опасности. Наруше-

ние таких требований влечет ответственность собственников.  

Конструкция юридического лица также включает внутренние корпоративные относительные право-

отношения и внешние правоотношения юридического лица с неопределенным кругом третьих лиц. Так, ком-

мерческие организации, вступая между собой в гражданские правоотношения, имеют частноправовые связи 

со своими учредителями, наемными работниками, кредиторами по смежным договорам. В свою очередь, 

у учредителей (участников), собственников, кредиторов и наемных работников физических лиц есть граж-

данско-правовые связи с иными собственными кредиторами, должниками, а также членами своих семей. 

Особо охраняются гражданским законодательством интересы третьих лиц кредиторов при реорганизации 

и ликвидации юридических лиц (ст. 56 ГК Беларуси). 

Заключая и исполняя хозяйственные договоры, его субъекты одновременно являются участниками 

и иных гражданских правоотношений. Иные гражданские правоотношения могут быть основаны на законе, 

договоре или внедоговорном обязательстве. Хозяйственный договор как базовое горизонтальное правоотно-

шение связано с рядом смежных гражданских правоотношений. Их всегда бывает как минимум два, по-

скольку у каждого субъекта хозяйственной деятельности всегда есть контрагенты по другим гражданским 

договорным и внедоговорным обязательствам, а также контрагенты в абсолютных вещных правоотношениях, 

правоотношениях интеллектуальной и (или) промышленной собственности.  

Непрерывная связь гражданских правоотношений проявляется и в неразрывной связи обязатель-

ственных и вещных правоотношений, например в договорах ренты, лизинга и др. [6, с. 277]. Так, переход 

права собственности на недвижимое имущество к плательщику ренты по договору пожизненного содержания 

с иждивением не является абсолютным. При существенном нарушении обязательств плательщиком ренты 

получатель ренты вправе расторгнуть договор и вернуть себе право собственности на недвижимое имущество 

(п. 2 ст. 576 ГК Беларуси). Неразрывная связь всех правовых институтов, их многофункциональное предна-

значение указывает на универсальную природу гражданско-правовых подотраслей, институтов и иных частей 

системы. Это отражается в рамках процесса унификации правового регулирования различных гражданско-

правовых институтов и иных элементов системы гражданского права.  

Специальные положения гражданского права вытекают из его общих положений. Императив учета 

прав и законных интересов третьих лиц (общества) формально закреплен в принципах гражданского законо-

дательства (ст. 2 ГК Беларуси). В частности, в ст. 2 ГК Беларуси указывается, что осуществление граждан-

ских прав не должно противоречить общественной пользе и безопасности, наносить вред окружающей среде, 

историко-культурным ценностям, ущемлять права и законные интересы других лиц. Развивают эти принципы 

нормы о пределах осуществления гражданских прав (ст. 9 ГК Беларуси).  

Единство вертикальных и горизонтальных гражданских правоотношений закреплено и в методах 

гражданского права. Известно, что гражданско-правовой метод включает как императивные, так и диспози-

тивные нормы, общедозволительные и разрешительные подходы, а также такие способы регулирования, как 

дозволения, запреты и предписания. И все они едины и неразрывны. 

Таким образом, у всякого кредитора, должника и иного бенефициара всегда есть иные кредиторы, 

должники и иные лица, с которыми есть гражданско-правовые связи. Эти связи в гражданском праве могут 

быть выражены в виде по меньшей мере двух правоотношений. Одно из них традиционно называется гори-

зонтальным, и дополнительно мы его называем базовым. Другое, связанное с первым и отражающее права 

и законные интересы третьего лица гражданское правоотношение, мы называем смежным.  

Всякое горизонтальное гражданское правоотношение, будучи всегда связанным с некоторым числом 

смежных гражданских правоотношений, есть сложно структурированная система. В отличие от представлений об 

индивидуально обособленном горизонтальном правоотношении, такого рода система связанных гражданских пра-

воотношений включает и обязательства в отношении третьих лиц, общества. Это значит, что все гражданские пра-

воотношения включают в свою структуру несколько гражданских правоотношений.  

Сложная структура гражданско-правовых отношений обусловлена следующим: во-первых, в составе 

всякого гражданского правоотношения присутствует традиционная связь между субъектами данного правоот-

ношения, их правами и обязанностями. Во-вторых, во всяком гражданском правоотношении присутствуют 

связи между каждым из этих субъектов и целым, системой, которая выражается в форме данного горизонталь-

ного правоотношения, связывающей общими целями, интересами и взаимными обязательствами его субъектов. 

Само понятие гражданского договора как соглашения означает компромиссное отражение в нем такого единства 

взаимных интересов его сторон. Да и во внедоговорном правоотношении стороны могут найти компромиссное 

удовлетворение своих прав и законных интересов, а в случае спора суд вынесет решение, которое принуди-

тельно и законным образом будет восстанавливать солидарность интересов с позиции общественных интересов 

(рода). Данная связь субъектов (частей правоотношения) с объединяющей их системой (как целым и родовым 

явлением) носит иерархический, т. е. вертикальный характер. Она подкрепляется правовыми принципами соли-

дарности интересов, партнерства, сотрудничества и др. 
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Соответствующая связь субъектов правоотношения с объединяющей их формой есть основное условие 

существования вертикальных гражданских правоотношений. Вертикальная взаимосвязь, таким образом, отли-

чается по меньшей мере двуликостью. Одно ее проявление выражается в родовой природе базового граждан-

ского правоотношения по отношению к индивидуальным интересам его субъектов. Другое проявление верти-

кальности выражается в наличии дополнительных, смежных гражданских правоотношений.  

Связь базовых горизонтальных и смежных вертикальных гражданских правоотношений создает цепь 

неопределенного числа неразрывно связанных гражданско-правовых отношений. 

В силу указанной связки частей и целого, а также для наглядной иллюстрации связи базовых гори-

зонтальных и неопределенного числа смежных гражданских правоотношений смежные гражданские право-

отношения объединены в одно понятие вертикального гражданского правоотношения.  

Схематично связка базового горизонтального и вертикального гражданского правоотношения отоб-

ражается в виде креста. Такая крестообразная связь природных и общественных явлений изображалась Де-

картом в виде системы координат. Сегодня эта система активно используется в математических, статистиче-

ских и иных исчислениях. Крестообразная форма использовалась с древнейших времен у различных народов. 

Так, древнеегипетский символ жизни – дерево жизни – изображался в виде креста. У христианских народов 

символ креста приобрел значение трагического и одновременно спасительного и животворящего явления. 

Аналогичную крестообразную структуру имеет и молекула генома человека. Как известно, ДНК точечно вы-

глядит в виде креста, а объемно связь генов выражается в виде двойной спирали. При пересечении спиралей 

мы также видим крестообразную связь.  

Крест является наиболее абстрактной формой отображения человеческим разумом связей в природе 

и обществе. Система таких связей присуща всей окружающей человека среде, включая космос и социум, имеет 

единое вселенское и цивилизационное значение. Она является основой жизни и существования отдельного че-

ловека, его малых и больших сообществ. Поэтому крестообразная форма используется всеми науками о чело-

веке, включая философию, биологию, математику и иные естественные и общественные науки.  

Крестообразную связь явлений природы в общенаучной методологии называют континуальной. Понятие 

континуума происходит от лат. continuum, означающего непрерывность. Понятие континуума имеет важное обще-

научное методологическое значение, устраняющее негативизм скачкообразных, прерывных представлений о раз-

витии природы, используется для анализа проблем причинности, соотношения части и целого [1, с. 275]. 

Поскольку каждое гражданское правоотношение в крестообразной связке имеет свое место (про-

странство) в правовом поле, а пространство в окружающем человека мире является как минимум трехмер-

ным, то и правовые связки включают как минимум три правоотношения. При этом, надо признать, субъект 

базового горизонтального правоотношения, будучи и субъектом смежных правоотношений, всегда находится 

одновременно минимум в трех местах правового пространства.  

Вертикальное гражданское правоотношение, совместно с горизонтальным гражданским правоотно-

шением связывают права и законные интересы неопределенного числа субъектов гражданско-правовых отно-

шений в непрерывную правовую связь. В своем абстрактном выражении такую всеохватывающую связку вер-

тикального и горизонтального правоотношения мы называем континуальным гражданским правоотноше-

нием. Континуальное гражданское правоотношение отражает всеобщую взаимосвязь и зависимость субъек-

тов товарообменных договоров от общества и отдельных его членов как субъектов гражданских и иных част-

ных правоотношений.  

Однако в юриспруденции данное общенаучное понятие не заняло должного места. Термин конти-

нуум применяется отчасти в конституционном и парламентском праве. Так, он означает преемственность 

в развитии права и правосубъектности государств, в случае смены правительств. В парламентском праве дан-

ный термин используется для обозначения непрерывности заседаний парламента и происходит от лат. 

continuitas и англ. continuity [7, с. 436]. 

Применение понятия континуума для отражения неразрывной взаимосвязи гражданских базовых 

и смежных правоотношений позволяет избежать крайностей неконтролируемой абсолютизации индивидуа-

лизма в праве и товарообменных отношениях. Континуальное гражданское правоотношение ориентирует 

всех субъектов гражданских правоотношений на активный учет прав и законных интересов неопределенного 

числа третьих лиц и всего общества. В конечном счете это служит и интересам самих должников в базовых 

правоотношениях. Такое гражданское правоотношение является правоохранительным. Как юридический 

факт оно является основой для возложения на всех субъектов гражданского оборота обязанностей совершать 

активные действия, направленные на удовлетворение прав и законных интересов неопределенного числа 

участников данного оборота. 

Континуальная конструкция гражданского правоотношения имеет важное воспитательное и профилакти-

ческое значение. Оно привносит в правовую и общую культуру участников гражданских правоотношений импе-

ративы всеобщего партнерства и сотрудничества в современных цивилизованных формах, выработанных в разви-

тых странах за последнее столетие. На этой основе действуют принципы всеобщей солидарности интересов и со-

циальной ответственности, всеобщего улучшения благосостояния граждан и предпринимателей, а также другие 

правовые принципы социально и разумно организованной общности людей.  

Таким образом, понятие континуального гражданского правоотношения привносит в правопонимание, 

правотворчество и правореализацию представления об универсальной и непрерывной взаимной связи всех 

субъектов гражданского оборота, единстве и сбалансированном сочетании их прав и законных интересов.  
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Важно отметить и то, что абсолютизация континуальных представлений в праве также может быть 

ущербной, как и индивидуализация и обособленность горизонтальных гражданских правоотношений. Абсо-

лютизация континуальности и универсальности в праве способно привести к умалению естественных инди-

видуальных особенностей и потребностей личности, смешению до безликости правовых понятий, институтов 

и иных правовых явлений. Поэтому индивидуализм и континуальность в праве объединяются в понятие еди-

ной комплексно-индивидуальной методологии права. Но учитывая господство индивидуализма и обособлен-

ности прав, обязанностей и правоотношений субъектов гражданского оборота, сегодня требуется акцентиро-

вать внимание на тотальной континуальной взаимосвязи гражданских правоотношений как таковых. А кон-

кретизацию прав и обязанностей субъектов данных правоотношений нужно осуществлять не только в одной 

связке правоотношений в пространственном континууме, но и с учетом временного фактора, а также иных 

конкретных обстоятельств развития гражданских правоотношений.  

Говоря о системе континуальных гражданских правоотношений, надо учитывать и непрерывность 

процесса изменения данных правоотношений, независимо от воли их субъектов во времени. С течением вре-

мени меняются не только люди и их индивидуальный правовой статус, объекты гражданских правоотноше-

ний и их правовой режим, но и правопонимание, хотя законодательство могло не меняться. Понимание закона 

и права субъектами гражданского оборота и правоприменительными лицами непрерывно меняется [8, с. 50, 

51]. Это и влечет непрерывное, континуальное изменение гражданских правоотношений. 

Данное обстоятельство указывает на непрерывное изменение прав и обязанностей субъектов связанных 

правоотношений, постоянство процесса изменения содержания гражданско-правовых отношений в их объек-

тивном и субъективном смысле. Содержание всякого гражданского правоотношения, существующего с мень-

шей или большей продолжительностью, всегда зависит от обстоятельств места, времени их совершения и по-

следующего развития, субъектного и объектного состава, а также иных обстоятельств развития. 

Континуальная структура всякого гражданского правоотношения имела место всегда, со времени 

первого товарного обмена. «Чистого рынка» никогда не было и не могло быть, поскольку, совершая даже 

первый товарный обмен, его участники сформировали свое сообщество как родовое явление по отношению 

к себе и должны были подчиниться интересам данного сообщества. Но тогда и до настоящего времени кон-

тинуальность применяется подсознательно. Именно в силу влияния подсознания на правопонимание и право-

творчество в действующем гражданском законодательстве и отражаются рассмотренные выше примеры кон-

тинуальных гражданско-правовых связей. На осознанном уровне правового мышления тотальная непрерыв-

ность правовых связей не воспринята должным образом. В отечественном правоведении это обусловлено тем, 

что при переходе к рынку в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. в распадавшемся советском государстве ак-

тивно внедрялись в правовое и экономическое мышление западные буржуазные идеи об абсолютных свобо-

дах субъектов имущественных правоотношений. Данная абсолютизация индивидуализма была внедрена и 

в новое рыночное законодательство. В проектах Модельного ГК СНГ, ГК России и ГК Беларуси включались 

положения о том, что граждане и юридические лица приобретают и осуществляют гражданские права «своей 

волей и в своих интересах». И несмотря на предложения Р. О. Халфиной и других ученых исключить данные 

положения, они не были исключены из проектов гражданских кодексов [9, с. 71]. Абсолютизация индивиду-

ализма в гражданских и иных частных правоотношениях продолжает культивироваться и ныне. И как показал 

опыт рыночных преобразований за прошедшие десятилетия, капитализм на постсоветском пространстве при-

обрел индивидуалистический олигархический характер. Причем он замешан на коррупционных и иных, от-

вергнутых во всем цивилизованном мире связях частного капитала с государственным капиталом. Это указы-

вает на сходство рынка на постсоветском пространстве с тем рынком, который сформировался в мировой 

практике в конце ХIХ в. и получил название государственно-монополистического империализма как наибо-

лее жестокой формы эксплуатации трудящихся. В таком рынке нет места для естественных прав на жизнь 

детей, не говоря о праве на достойный уровень жизни, включая достойное жилье, одежду, питание и иные 

условия для всего населения, как это прописано, например, в ст. 23 Конституции Республики Беларусь.  

Сложная система связей нескольких гражданских правоотношений существует всегда и везде, когда 

сталкиваются интересы хотя бы двух субъектов гражданских правоотношений. Она менее стабильна, чем в фи-

зических системах. Такая связь в механических, а тем более космических системах представляется безусловной 

и абсолютной, хотя и подверженной малым изменениям во временных рамках. А в социальных, особенно пра-

вовых системах, время заключения и исполнения договоров может длиться секунды. Поэтому такую абсолют-

ную зависимость субъектов договоров от третьих лиц можно не успеть обнаружить и осознать. Тем не менее, 

она также реальна, как реален весь окружающий нас природный и социальный мир. 

Вертикальные гражданские правоотношения есть придаток к основным горизонтальным. Но их 

нельзя смешивать с акцессорными правоотношениями. В отличие от акцессорных правоотношений верти-

кальные гражданские правоотношения присутствуют всегда, а акцессорные могут и не применяться вовсе. 

Кроме того, акцессорные правоотношения содержат только обязанности обеспечительного характера. Смеж-

ные правоотношения, в свою очередь, – это традиционные гражданские правоотношения, называемые гори-

зонтальными. Но в рамках юридического континуума они ставятся в положение вертикальных, поскольку 

в конкретной ситуации горизонтальным считается какое-либо одно правоотношение, требующее специаль-

ного анализа. Соответственно, наряду с ним рассматриваются и смежные правоотношения.  

Вертикальность гражданских правоотношений может быть выражена добровольно или принуди-

тельно в силу законодательного понуждения или преддоговорных и иных правоотношений. Добровольность 
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проявляется через свободное волеизъявление субъекта горизонтальных отношений на учет общественных ин-

тересов, интересов третьих лиц, и, следоват6ельно, добровольную привязку себя к таким вертикальным отно-

шениям. Это основная цивилизационная форма отражения вертикальности.  

Вертикальная зависимость субъектов гражданско-правовых отношений проявляется при заключении 

договоров и выражается в наличии соответствующих обязанностей заключить договор. Обязанности заклю-

чить договор могут закрепляться законодательством, как, например, обязанность производителя (продавца) 

заключать публичные договоры (ст. 396 ГК Беларуси) с неопределенным числом потребителей. Либо обязан-

ность заключить договор может предусматриваться в предварительном договоре (ст. 399 ГК Беларуси). Обя-

занность заключить договор может возникать из организационных договоров (годовых, навигационных и ана-

логичных договоров по организации перевозки грузов), являющихся разновидностью предварительного до-

говора. Такие обязанности могут возникать и из иных оснований, например, по результатам тендеров 

(ст. 418 ГК Беларуси), в силу государственного заказа и др.  

Зависимость субъектов всех гражданских правоотношений имеет разнообразные юридические осно-

вания. Одним из таковых является признание современного государства социальным, о чем указывается 

в конституциях, принимаемых после Второй мировой войны. Кроме того, принятие Декларации ООН о пра-

вах человека 1948 г., которая признала личности, ее права и свободы наднациональной ценностью, также тре-

бует от всех государств принятия такого законодательства, которое бы охраняло права и законные интересы 

неопределенного числа третьих лиц. Граждане, а также субъекты предпринимательской деятельности, также 

понуждаются к активному учету прав и законных интересов третьих лиц.  

Одновременно и право следует квалифицировать социальным. Социальное право основывается на 

императивах всеобщей солидарности интересов, социальной ответственности, партнерства и сотрудничества, 

взаимного учета прав и законных интересов неопределенного числа третьих лиц и др. [10]. 

Гражданско-правовые континуумы горизонтальных и вертикальных связей и отношений, как и все 

правовые явления, подразделяются на континуумы родового и видового характера. Так, всякое смежное граж-

данское правоотношение всегда может быть представлено как базовое гражданское правоотношение для 

иных смежных правоотношений. Соответственно, бесконечное число смежных гражданских правоотноше-

ний, являющихся одновременно и базовыми гражданскими правоотношениями, включается в иные системы 

континуумов гражданских правоотношений. Таким образом, в гражданском праве присутствует непрерывная 

связь гражданских правоотношений как континуальных явлений.  

Понятие континуального гражданского правоотношения привносит в правопонимание, правотворче-

ство и правореализацию представления об универсальной и непрерывной взаимной связи всех субъектов 

гражданского оборота, единстве и сбалансированном сочетании их прав и законных интересов. Система 

принципов и иных норм гражданского права включает в содержание всех гражданских правоотношений 

права и обязанности сторон в отношении неопределенного числа третьих лиц. 

Структура гражданского правоотношения имеет двоякое проявление. Во-первых, она традиционно 

включает субъектов, объекты и содержание. Во-вторых, структура всякого гражданского правоотношения 

включает неразрывную связь минимум одного базового и двух смежных гражданских правоотношений, назы-

ваемых вертикальными. Присутствие вертикальных гражданских правоотношений проистекает, во-первых, 

из природы всякого гражданского правоотношения, выполняющего, с момента своего возникновения, функ-

цию объединяющего начала для сторон данного правоотношения. Эта объединяющая внутренняя форма от-

ражает общность целей и интересов субъектов всякого гражданского правоотношения, даже деликтного. Во-

вторых, вертикальное гражданское правоотношение возникает в связке с горизонтальным, поскольку в рам-

ках горизонтального правоотношения присутствуют права и обязанности его сторон относительно неопреде-

ленного числа третьих лиц. 
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Совокупность преступлений, совершаемых по неосторожности, является особой частью преступно-

сти. Как отмечали исследователи преступной неосторожности, ее «специфика проявляется в генезисе неосто-

рожного преступного поведения, в личности преступника, во взаимодействии личности с ситуацией, в усло-

виях которой совершается преступление, а также в отношении индивида к общественно опасным послед-

ствиям его действий» [1, с. 104]. В свою очередь, эта специфика создавала проблемы законодательной регла-

ментации уголовной ответственности за неосторожные преступления, как в УК РСФСР, так и в действующем 

УК Российской Федерации. Прежде всего это касалось транспортных преступлений как одного из массовых 

видов преступности.  

В свое время проблема понимания субъективной стороны автотранспортных преступлений  в уго-

ловном праве была порождена законодательной формулировкой диспозиции ст. 211 УК 1960 года (наруше-

ние правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств), не содержавшей указаний на 

то, является ли данное преступление умышленным или неосторожным  [2, с. 27]. В связи с этим одни юри-

сты считали, что следует различать психическое отношение субъекта к самому нарушению правил дорож-

ного движения или эксплуатации транспортных средств и к наступлению указанных в законе общественно 

опасных последствий. Данной точки зрения придерживались В.  А. Владимиров, П. Ф. Гришанин, 

П. С. Дагель, С. А. Домахин, М. А. Ефимов, В. Ф. Кириченко, А. С. Кузьмина, Б. А. Куринов, В.В. Лукья-

нов, П. С. Матышевский. Позицию этих ученых выразил В. Ф. Кириченко: «Если психическое отношение 

к действию и его последствию совпадает, имеется умышленно или неосторожно совершенное преступле-

ние. Если же такого совпадения нет, налицо преступление со смешанной формой вины»  [3, с. 13]. 

К числу юристов, отрицавших существование смешанной формы вины в преступлении, предусмотренном 

ст. 211 УК РСФСР 1960 года, относились Г. З. Анашкин, Н. Ф. Кузнецова, Г. А. Кригер, Ю. И. Ляпунов, В. И. Тка-

ченко. Суть их точки зрения может быть сведена к следующему: «Одно лишь отношение к действию, как и одно 

лишь отношение к последствиям содеянного, не образует умысла или неосторожности, дробление субъективной 

стороны одного и того же преступления на вину в отношении к действиям и на вину в отношении к последствиям 

противоречит общетеоретической конструкции вины» [4, с. 38].  

И хотя согласно п. 5 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 6 октября 1970 года «О судеб-

ной практике по делам об автотранспортных преступлениях» [5, с. 55] автотранспортные преступления должны 

были рассматриваться как совершенные по неосторожности, в теории уголовного права это не сняло проблемы 

их субъективной стороны. Более того, А. Д. Гарбуза внес предложение считать автотранспортные преступления 

умышленными деяниями, поскольку они «представляют собой сознательное посягательство на охраняемый уго-

ловным законом правопорядок в сфере общественной безопасности» [6, с. 57]. 

Новое уголовное законодательство России закрепило понятие преступления с двумя формами вины 

(ст. 27 УК Российской Федерации), но проблему понимания субъективной стороны преступлений на законо-

дательном уровне оно также не решило. Более того, сам законодатель в силу этого создает еще большие про-

блемы и не только в понимании содержания субъективной стороны преступлений, но и в иных вопросах ква-

лификации преступлений, в частности при совиновничестве.  

В связи с сохранившейся и в новом уголовном законодательстве проблемой понимания признаков 

субъективной стороны при квалификации преступлений в ч. 2 ст. 24 УК Российской Федерации законода-

тельно было закреплено понятие преступления, совершенного только по неосторожности. Однако, несмотря 

на это, неопределенность положений ч. 2 ст. 24 УК Российской Федерации по-прежнему остается в поле зре-

ния ученых и практиков [7, с. 22], поскольку порождает проблему квалификации преступлений, совершаемых 

по неосторожности.  
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Анализ действующего уголовного законодательства Российской Федерации позволяет сделать вывод 

о том, что законодательная конструкция неосторожных преступлений базируется на двух моментах: указании 

на нарушаемые предписания и обязательном наступлении по неосторожности определенных последствий.  

Из этого следует, что уместно говорить об умышленном или неосторожном нарушении предписаний 

в неосторожном преступлении только в административно-правовом понимании вины, поскольку в отсут-

ствии последствий само по себе действие или бездействие не влечет уголовной ответственности. В таком кон-

тексте разграничение умышленного и неосторожного нарушения предписаний имеет определенный смысл: 

умышленные или неосторожные нарушения предписаний никоим образом не могут характеризовать субъек-

тивную сторону преступления в целом, но могут свидетельствовать о степени общественной опасности лич-

ности виновного, влияя на выбор вида и размера наказания при его назначении в соответствии со ст. 60 УК 

Российской Федерации. По этой причине в ст. 32 УК Российской Федерации, стремясь исключить полемику 

относительно возможности соучастия в неосторожных преступлениях, законодатель определил понятие со-

участия как умышленное совместное участие двух и более лиц в совершении умышленного преступления. 

Казалось бы, проблема канула в Лету раз и навсегда. Комментарии к УК Российской Федерации, учебники по 

Общей части уголовного права отразили эту идею, указывая на невозможность соучастия в неосторожных 

преступлениях. Однако теоретические размышления по поводу понятия соучастия и его признаков оказались 

абсолютно ненужными самому законодателю, и вот уголовно-правовая наука снова должна изучать старый 

феномен: может ли иметь место соучастие в неосторожных преступлениях? К этому нас обязывает появив-

шаяся в УК Российской Федерации еще одна ст. в главе 27 «Преступления против безопасности движения 

и эксплуатации транспорта», а именно: ст. 2631 «Нарушение требований в области транспортной безопасно-

сти». Надо отдать должное законодателю в том, что все преступления данной главы, посягающие именно на 

транспортную безопасность, имеют единую конструкцию, что облегчает правоприменительную деятель-

ность, за исключением указанного нововведения. 

Анализ законодательной конструкции основного состава данного преступления, описанного 

в ч. 1 указанной статьи, с полным основанием позволяет отнести его к неосторожным преступлениям, причем 

в соответствии с ч. 2 ст. 24 УК Российской Федерации, данное преступление не предполагает его совершение 

с двумя формами вины. То есть нарушение требований по соблюдению транспортной безопасности на объек-

тах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах умышленно возможно, но лишь в рамках адми-

нистративно-правового понимания вины. По своей сути данное преступление очень близко к тому, что изло-

жено в ст. 268 УК Российской Федерации – нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транс-

порта. В нем, как и в иных транспортных преступлениях, наступление ответственности определяется насту-

пившими по неосторожности последствиями. Но на этом сходство заканчивается, поскольку квалифициро-

ванные виды преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 2631 УК Российской Федерации, предполагают от-

ветственность за деяния, предусмотренные ч. 1 и 2 данной статьи, если они совершены группой лиц по пред-

варительному сговору (ч. 3) или организованной группой (ч. 4). 

Таким образом, если в период действия УК РСФСР проблема соучастия в неосторожных преступле-

ниях была теоретической проблемой, то в действующем уголовном законодательстве положениями 

ч. 3 и 4 ст. 2631 соучастие в неосторожном преступлении юридически закреплено. 

Возможно ли иное понимание сути указания на совершение данного преступления группой лиц или орга-

низованной группой? Попытка анализа понятия соучастия применительно к нарушению требований в области 

транспортной безопасности приводит к выводу, что эти нарушения должны совершаться умышленно, а в целом 

такое преступление также должно быть умышленным. Так следует из определения соучастия: умышленное сов-

местное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления. Безусловно, умышленное наруше-

ние транспортной безопасности двумя и более лицами возможно, но каким при этом должно быть отношение нару-

шителей к последствиям, чтобы их признать соучастниками? Ответ однозначен – только умышленным. 

Таким образом, указание законодателя на причинение по неосторожности последствий 

в ч. 1 и 2 ст. 2631 УК Российской Федерации либо делает невозможным соучастие в данных преступлениях, 

либо понятие соучастия должно быть изменено. 

Поскольку признаки соучастия используются законодателем в ч. 3 и 4 данной статьи, логично пред-

положить, что в них имеются в виду умышленные преступления, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 2631 УК Рос-

сийской Федерации. Можем ли мы доказать такое предположение? Ответ отрицательный, поскольку сам за-

конодатель в ч. 3 и 4 указанной статьи говорит именно о деяниях, предусмотренных ч. 1 и 2, совершенных 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. 

Статья 2631 УК Российской Федерации была внесена в УК Российской Федерации в 2010 году Феде-

ральным законом от 27.07.2010 № 195-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с обеспечением транспортной безопасности». Казалось бы, что за время ее дей-

ствия возникшая коллизия между двумя институтами уголовного права – вины и соучастия – могла быть раз-

решена путем внесения изменений либо в указанную статью, либо в ст. 32 УК Российской Федерации. И это 

необходимо было сделать хотя бы потому, что нельзя нарушать устоявшиеся положения Общей части уго-

ловного права. Тем не менее, Федеральным законом от 3 февраля 2014 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопас-

ности» данная проблема не была снята. К сожалению, эта проблема остается без внимания у законодателя 

и по сей день. В связи с этим можно сделать ряд выводов.  
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Во-первых, законодатель по каким-то пока неясным соображениям не видит разницы между соучастием 

в умышленных и неосторожных преступлениях, а поэтому можно сделать предположение о некоей полезной фик-

ции относительно понятия соучастия. Во-вторых, как ни прискорбно говорить об этом, но такой подход можно 

объяснить тем, что современный уровень законодательной техники значительно ухудшился, как и уровень юриди-

ческой грамотности. В любом случае порождена основательная проблема квалификации соучастия, что прежде 

всего скажется на качестве правоприменительной практики. А это, с учетом уровня юридической грамотности со-

временных представителей дознания и следствия, может привести к непредсказуемым последствиям.  

Если же оставаться на классических позициях понимания соучастия и ее возможности только 

в умышленных преступлениях, то включение в УК Российской Федерации ст. 2631 лишено всякого смысла, 

поскольку в нем имеется достаточное количество статей, позволяющих квалифицировать содеянное. В част-

ности, речь идет о преступлении, предусмотренном ст. 281 УК Российской Федерации – «Диверсия. Диспо-

зиция». Часть 1 указанной статьи наступление ответственности связывает в том числе и с совершением 

«…иных действий, направленных на разрушение или повреждение … объектов транспортной инфраструк-

туры и транспортных средств…». Естественно, что разрушение и повреждение указанных объектов всегда 

будет связано с умышленным нарушением требований по соблюдению транспортной безопасности, что ука-

зано в диспозиции ч. 1 ст. 2631 УК Российской Федерации. Квалифицировать подобные нарушения требова-

ний по соблюдению транспортной безопасности возможно только при указанных в ст. 281 УК Российской 

Федерации целях – подрыв экономической безопасности или обороноспособности Российской Федерации. 

Если же виновным не преследовались такие цели, то квалификация будет определяться либо как посягатель-

ство на собственность по ст. 167 УК Российской Федерации – умышленное уничтожение или повреждение 

чужого имущества, либо как преступление против личности в зависимости от наступивших последствий. Та-

ким образом, обоснованным является введение в уголовное законодательство ст. 2631 только в случае неосто-

рожного нарушения транспортной безопасности. При этом ни о каком соучастии в данном преступлении речи 

быть не может.  
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Конституция Республики Беларусь закрепляет положение о том, что каждый вправе защищать свои 

права и законные интересы всеми способами и средствами, не противоречащими закону. Ключевым уго-

ловно-правовым институтом, позволяющим реализовать данную норму, является необходимая оборона. Оче-

видным является тезис о закономерно высокой роли рассматриваемого правового института в вопросах про-

тиводействия преступности. Законодатель признал необходимую оборону как активное, наступательное дей-

ствие. Так, в соответствии со ст. 34 Уголовного кодекса Республики Беларусь каждый гражданин имеет право 

на защиту от общественно опасного посягательства, это право принадлежит лицу независимо от возможности 

избежать посягательства либо обратиться за помощью к другим лицам или органам власти. Вместе с тем не-

совершенство законодательной конструкции института необходимой обороны приводит на практике к реали-

зации устаревшей матрицы рассмотрения условий правомерности необходимой обороны с подразделением 

их на условия, относящиеся к посягательству, и условия, относящиеся к защите. Такой подход сводит эффек-

тивность необходимой обороны как правовой меры по защите от нападения к нулю.  
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Современная правоприменительная практика показывает, что право на необходимую оборону использу-

ется гражданами редко (свыше 60 % опрошенных) или даже крайне редко (около 30 %). Среди причин такого по-

ложения названы: незнание данного права – 18 %, незнание конкретных правил поведения в таком состоянии – 

20 %, боязнь наступления нежелательных правовых последствий – 50 %, известный негативный опыт наступления 

таких последствий – 9 % и лишь 3 % – недооценка своих сил и возможностей [1, c. 14]. Таким образом, право не-

обходимой обороны гражданами не используется в большинстве случаев из-за боязни уголовного преследования 

за оборонительные действия, так как действия защищающихся в случаях причинения вреда посягающему квали-

фицируются правоохранительными органами как умышленные преступления на общих основаниях, а вопрос 

нахождения лица в состоянии необходимой обороны вообще не рассматривается. Широкий спектр существующих 

оценочных признаков, раскрывающих условия правомерности необходимой обороны, приводят к тому, что обо-

роняющийся поставлен в условия, при которых он должен думать не о том, как отразить посягательство, а о том, 

как бы не превысить пределы необходимой обороны. 

Озабоченность вызывает тот факт, что необходимая оборона обставлена множеством оговорок и за-

претов, которые требуется соблюсти обороняющемуся. Все аспекты необходимой обороны и ее пределов 

настолько тщательно детализированы, что даже малейшие отклонения в оценке ситуации превращают постра-

давшего в преступника. 

В этой связи научный и практический интерес относительно рассматриваемого института представляет 

подход законодателей континентальной системы права. Так, Уголовный кодекс Франции, закрепляя понятие 

«правомерная защита» (ст. 1225), гласит, что «не подлежит уголовной ответственности лицо, которое при нали-

чии необоснованного посягательства в отношении него самого или другого лица совершает в то же самое время 

какое-либо действие, вызванное необходимостью правомерной защиты самого себя или другого лица, за исклю-

чением случаев явного несоответствия межу используемыми средствами защиты и тяжестью посягатель-

ства» [1, c. 356]. Кодекс Франции не определяет юридических последствий превышения защиты. Следовательно, 

подпадающее под французскую юрисдикцию лицо не боится превысить меры защиты.  

Аналогичный подход можно найти у законодателей Германии. Так, § 33 Уголовного кодекса ФРГ закреп-

ляет, что «если лицо превышает пределы необходимой обороны из-за замешательства, страха или испуга, то оно 

не подлежит наказанию» [2, c. 62]. Таким образом, законодатель Франции и Германии отказался от специальных 

норм, предусматривающих уголовную ответственность за лишение жизни или причинение вреда. 

В свою очередь, Уголовный кодекс Республики Беларусь содержит ряд специальных норм о наруше-

нии условий правомерной защиты. Так, статьи 143 и 152 соответственно предусматривают уголовную ответ-

ственность за убийство при превышении пределов необходимой обороны и причинение тяжких телесных по-

вреждений при превышении пределов необходимой обороны. Таким образом, отказываясь от регламентации 

уголовной ответственности за превышение мер «правомерной защиты», законодатель ФРГ и Франции не 

уравнивает нападающего и обороняющегося: защищающегося он ставит выше, не требуя от него никаких до-

казательств своей невиновности.  

Кроме того, Уголовный кодекс Франции предусматривает защиту собственности от посягательства. 

Согласно ч. 2 ст. 1225 «не подлежит уголовной ответственности лицо, которое для пресечения совершения 

преступления или поступка против собственности совершает необходимое действие по защите»; и ст. 1226, 

«действовавшим в состоянии правомерной защиты предполагается тот, кто совершает действия: 1) с целью 

отразить проникновение, осуществляемое путем взлома, насилия или обмана ночью в жилище; 2) с целью 

защитить себя от совершающих кражу или грабеж, сопряженных с применением насилия».  

Особый интерес представляет подход законодателя Литовской Республики: «не является преступлением 

действие, хотя формально и подпадающее под признаки деяния, предусмотренного уголовным законом, но совер-

шенное в состоянии необходимой обороны, то есть при самообороне, защите другого лица, собственности, непри-

косновенности жилища, других прав, общественных интересов или интересов государства от совершаемого или 

непосредственной угрозы опасного посягательства, если при этом не было допущено превышения пределов необ-

ходимой обороны» (ст. 14 Уголовного кодекса Литовской Республики) [3, c. 62]. Законодатель Литовской Респуб-

лики выделил, с его точки зрения, наиболее ценные для своих граждан охраняемые блага. Устанавливая конкрет-

ные объекты защиты, законодатель выделил специальную норму, в которой конкретизировал объем возможного 

причинения вреда в случае посягательства на эти особо ценные охраняемые блага. В силу ч. 3 ст. 14 «возможно 

причинение любого вреда, вплоть до лишения жизни при обороне от вторжения в жилище». 

Итак, западные государства избегают детализации института необходимой обороны в части превы-

шения мер, в отличие от отечественного законодателя, который максимально прописывает все правила. «За-

падная» детализация объектов обороны демонстрирует гражданам свободу своего волеизъявления по защите 

всех гарантированных прав, в том числе и права собственности. 

Проведенный сравнительный анализ отечественного и западного подхода к правовой регламентации 

отдельных сторон института необходимой обороны позволил прийти к общему выводу о том, что лояльное 

отношение государства к превышению пределов необходимой обороны делает эффективной защиту важных 

благ личности от опасных преступлений.  

Перспективным видится реализация отечественным законодателем ряда следующих положений: опреде-

ление круга объектов «необходимой обороны»; закрепление возможности причинения смерти либо тяжкого вреда 

здоровью посягающему, если последний осуществляет проникновение в помещение с целью хищения в ночное 

время суток, если возникла угроза применения насилия по отношению к обороняющемуся, независимо от формы 
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хищения; регламентация возможности использования при необходимой обороне не запрещенных законом автома-

тически срабатывающих или автономно действующих средств и приспособлений для защиты охраняемых уголов-

ным законом интересов от преступных посягательств. 

 

Список использованных источников 

 

1. Королева, И. А. Необходимая оборона и причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, по российскому уголовному праву / И. А. Королева : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 

12.00.08 / И. А. Королева. – М., 2017. – 25 с. 

2. Уголовный кодекс Франции / науч. ред. Л. В. Головко, Н. Е. Крылова ; пер. с франц. и предисл. 

Н. Е. Крыловой. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. – 650 с. 

3. Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики Германия : текст и науч.-

практ. комментарий // под ред. А. И. Рарога. – М. : Проспект, 2010. – 280 с. 

4. Уголовный кодекс Литовской республики / науч. ред. В. Павилонис, предисл. Н. И. Мацнев, 

вступ. ст. В. Павилонис, А. Абрамавичюс, А. Дракшене ; пер. с лит. В. П. Казанскене. – СПб. : Юрид. центр 

Пресс, 2003. – 470 с. 

 

 

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ:  

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ НОРМОТВОРЧЕСТВА 
 

Ермолаева Юлия Николаевна, 

профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин  

Саратовской государственной юридической академии, филиал в г. Астрахани,  

доктор медицинских наук 

 

Соколов Максим Виталиевич,  

студент 3-го курса  

Саратовской государственной юридической академии, филиал в г. Астрахани 

 

В современных условиях роль правовой экспертизы как важнейшей технологической составляющей 

эффективной правотворческой деятельности очень высока. Качественно проведенная правовая экспертиза на 

стадии правотворчества во многом предопределяет «рождение» действенного, работающего нормативного 

акта [1, с. 229] и по своей сути является своего рода «заслоном против принятия неверных законов» [2, с. 503]. 

Более того, соблюдение процедуры правовой экспертизы проекта нормативного правового акта есть не только 

требование к качественной правотворческой деятельности, но и важное условие сохранения и воспроизвод-

ства единых требований к содержанию и форме нормативных правовых актов, которые в свою очередь обес-

печивают целостность правового пространства Российской Федерации. 

Цель экспертизы нормативно-правовых актов выражается в следующих пунктах: поиск и обоснова-

ние нарушений законодательства; детализация конкретных положений документа; выявление непреднаме-

ренных нарушений, которые вызваны недостаточной компетентностью лиц, работавших над составлением 

акта; анализ документа на соблюдение основных человеческих прав; проверка положений договора с целью 

уточнения прав и обязанностей сторон. 

Правовая экспертиза нормативных правовых актов призвана установить соответствие документов 

с правилами, определенными действующим законодательством. Независимо от области действия, принципы 

остаются неизменными.  

Проведение правовой экспертизы нормативных актов основывается на таких принципах: 1) незави-

симость субъектов экспертной деятельности, а также лиц, причастных к разработке документов; 2) всеобщ-

ность – проверке должны подвергаться все документы; 3) профессионализм – эксперты должны обладать 

определенными компетенциями и соответствующей квалификацией; 4) обязательность – субъекты нормот-

ворчества должны корректировать свою деятельность в соответствии с результатами проверки; 5) ответствен-

ность – эксперты лично отвечают за итоги экспертизы и пропущенные нарушения.  

Порядок проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов унифицирован и закреплен 

на законодательном уровне. Для начала собирают пакет необходимых документов, которые могут быть по-

даны как в бумажном, так и в электронном виде. Следующим этапом является выработка и формулировка 

цели проверки. От того, насколько ответственным будет подход к данному моменту, зависит качество и пол-

нота итогового отчета. Правовая экспертиза нормативных правовых актов возложена на квалифицированных 

специалистов, которые наделены соответствующими полномочиями. Важно, чтобы лица, осуществляющие 

проверку, хорошо ориентировались в данной конкретной сфере.  

Учеными отмечается «снижение роли законотворчества и закона в современной России»  

[3], наличие большого количества «противоречивых правовых актов, содержащих ошибки и просчеты» 

[4, с. 5], что в конечном итоге приводит к снижению эффективного правового регулирования и, как следствие, 
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к «утрате веры общества в действие закона» [5, с. 65]. Российская правовая система является сложной по сво-

ему характеру, именно поэтому, по мнению ученых, большое внимание должно уделяться не только право-

применению, но и правотворчеству, особенно на региональном уровне, что обусловлено единством целей, 

задач, приоритетов и в конечном итоге обеспечивает «целенаправленный вектор устойчивого развития отече-

ственной правовой системы, обеспечивает оптимизацию состояния правовой жизни» [6, с. 17].  

Правовая экспертиза нормативно-правовых актов требует предоставления в контрольные органы 

ряда дополнительных документов. К ним относятся: сопроводительное письмо с указанием имени и контакт-

ных данных ответственного лица; две нотариально заверенные копии акта, подлежащего проверке; сведения 

юридической службы субъекта о внутреннем согласовании документа; пояснительная записка, в которой из-

ложены основания для принятия разработанного документа; нотариально заверенная копия результатов внут-

ренней проверки документа юридической службой организации; сведения о действующих законах в сфере, 

к которой относится вновь разработанный документ; в случае внесения изменений в существующий документ 

должна быть представлена заверенная копия сравнительного анализа старой и новой версий; подтверждение 

согласования нового документа с заинтересованными сторонами; для регуляторных актов требуется оригинал 

и две копии решения о согласовании документа с органом исполнительной власти; нотариально заверенные 

копии документов, которые подтверждают правомочность действий органа, разработавшего документ. 

Правовая экспертиза нормативно-правовых актов целесообразна в ситуациях, когда существуют неко-

торые сомнения относительно легитимности тех или иных документов. При этом юрист организации самостоя-

тельно готовит акты, доверенности, приложения и прочие документы, которые имеют отношение к проверке.  

Методика правовой экспертизы нормативных правовых актов включает в себя несколько этапов:  

1-й этап. Разработка заказчиком перечня вопросов, ответы на которые будут прописаны в заключении 

эксперта. Для того, чтобы данный список был наиболее точным, уже на этом этапе к работе над документом 

привлекают специалиста.  

2-й этап. Анализ правомерности содержания документа, а также соответствия его формы установлен-

ным стандартам. Если в оформлении или содержании документа допущены какие-либо ошибки и неточности, 

он признается недействительным.  

3-й этап. Анализ каждого отдельного положения с целью выявления соответствия законодательству. 

В случае обнаружения противоречий документ может быть аннулирован. При этом исполнитель может в од-

ностороннем порядке отказаться от своих обязательств без каких-либо правовых последствий.  

4-й этап. Если все условия по предыдущим пунктам выполнены, специалист приступает к ответу на 

вопросы, которые были поставлены заказчиком на начальном этапе. Экспертное заключение может быть 

сформировано как в письменной, так и в устной форме. В нем специалист дает рекомендации по исправлению 

конкретных пунктов документа. Если вывод оформлен в письменном виде, эксперт обязан приложить к нему 

копии документов, на которых основаны итоги проверки. 

Правовая экспертиза нормативных правовых актов подразумевает соответствие ряду критериев: кон-

ституционным нормам; государственным законам и актам высшей юридической силы, которые действуют 

в конкретной отрасли; международным договоренностям; соблюдение технологии составления; обоснован-

ность выбора формы документа; правильность применения основных терминов.  

Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов может соответствовать следующим видам: 

1) правовая – проводится органами юстиции на государственном и на региональном уровнях, она выявляет пра-

вильность трактовки норм закона, а также использования правовых категорий и терминов; 2) научная – осу-

ществляется соответствующими институтами или учебными заведениями; 3) экологическая – устанавливает 

связь реализации проекта с изменениями состояния окружающей среды, кроме того, содержание документа про-

веряется на соответствие техническим нормам; 4) антикоррупционная – направлена на выявление в нормативно-

правовом акте недоработок или лишних пунктов, приводящих к возникновению коррупционных явлений; 

5) рисковая – подразумевает оценку последствий принятия к исполнению рассматриваемого документа.  

Каждый документ должен быть проверен на наличие коррупциогенных факторов. Это способствует от-

крытому и прозрачному ведению деятельности в дальнейшем. Так, антикоррупционная экспертиза подразуме-

вает выявление следующих моментов: размытое определение прав, полномочий и рамок ответственности орга-

нов и уполномоченных лиц, что может создать почву для конфликта интересов или злоупотребления долж-

ностными обязанностями путем превышения служебных полномочий; дополнительные ограничения 

и трудности для получателей услуг, что препятствует реализации интересов и прав, а значит, создает предпо-

сылки для коррупционных действий; нечеткое описание административных процедур или же полное их отсут-

ствие; отсутствие конкурсных процедур или противоречивые моменты в организации их проведения.  

Юридическая экспертиза нормативно-правовых актов направлена на выявление несоответствия 

новых документов нормам действующего законодательства. Типичными ошибками нормотворчества 

можно назвать следующие: отсутствие правовых оснований для разработки  и принятия нового норма-

тивно-правового документа; попытка ввести новый документ, который по содержанию дублирует ранее 

отмененный; неправильный выбор законодательной базы для разработки нормативного  документа; раз-

работка и принятие документа лицом или органом, в чью компетенцию это не входит (либо же с превы-

шением полномочий); принятие правового акта с нарушением установленного порядка; содержание в до-

кументе неточностей в отдельных реквизитах, ссылок на законы, не содержащих искомой информации, 
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несуществующие документы; наличие внутренней несогласованности отдельных положений норма-

тивно-правового акта; нарушение принципа единообразия рубрикации текста; действие двух норма-

тивно-правовых актов, регулирующих одни и те же отношения; наличие технико-юридических наруше-

ний, связанных с языком нормативно-правового акта, а также с наличием орфографических и пунктуа-

ционных ошибок; наличие нарушений в единстве терминологии, используемой в региональном и феде-

ральном законодательстве, и др.  

Экспертиза нормативно-правовых актов Российской Федерации проводится на основе таких законов: 

Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-

ных правовых актов» [7]. Несмотря на то, что данный документ служит основой для проведения проверки, 

в нем не обозначены требования к исполнителям, а также степень их ответственности. Федеральный закон 

«Об Общественной палате Российской Федерации» [8] обозначает возможность заказа и проведения экспер-

тизы вновь разработанных нормативных документов или дополнений к ним. Тем не менее, закон не опреде-

ляет ни самого понятия данной процедуры, ни порядка ее проведения. Федеральный закон «Об экологической 

экспертизе» [9] предусматривает проверку на соответствие экологическим нормам, а также особое внимание 

уделяется соответствию установленным техническим регламентам и возможности нанесения ущерба окружа-

ющей среде. Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» [10] содержит существенные 

сведения по проведению финансовой экспертизы проекта нового документа, кроме того, особое внимание 

уделяется пунктам, касающимся расходов, которые покрываются путем государственного финансирования. 

Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» [11] содер-

жит существенные сведения по проверке проектов административного значения. Федеральный закон «О гос-

ударственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [12] содержит общие положения 

и правила проведения проверки документов. 

Не всегда теоретическое описание сразу раскрывает реальную сущность того или иного явления, осо-

бенно если речь идет о таком сложном процессе, как правовая экспертиза нормативных правовых актов. При-

ведем следующие конкретные ситуации.  

Во время судебного разбирательства по исполнению или неисполнению договорных обязательств мо-

гут возникнуть спорные моменты, в связи с чем может быть принято решение о назначении соответствующей 

экспертизы. В процессе договорных отношений нередко возникает необходимость включения в соглашение 

дополнительных пунктов, условий и приложений. Перед этим специалистом должно быть установлено, что 

они не противоречат первоначальному акту. 

При составлении сделки на покупку недвижимости стороны не всегда уверены в своей материальной 

выгоде. Подобные операции всегда сопровождаются существенными рисками. Чтобы минимизировать их, сле-

дует заказать у специалиста соответствующую проверку на определение правомерности пунктов договора. 

Огромное количество споров вызывает правомерность и законность пунктов кредитного договора. Особенно 

в том случае, когда речь идет о крупных суммах. В данном случае нужна не только юридическая, но также и эко-

номическая проверка, которая поможет определить, правомерен ли механизм начисления процентов.  

На данный момент все большее распространение получает такой документ, как брачный договор. 

Чтобы интересы всех сторон были соблюдены, данное соглашение должно пройти проверку на соответствие 

Семейному кодексу и прочим актам, регулирующим данную сферу.  

Совершенствование экспертной деятельности нормативно-правовых актов может осуществ-

ляться по следующим направлениям: 1) принятие закона о правовой экспертизе, в котором будут четко 

обозначены понятия, принципы, цели и прочие существенные моменты; 2) выведение экспертизы из ве-

дения государственных органов, и передача полномочий независимым специалистам; 3)  объединение из-

вестных видов экспертизы в единую процедуру; 4) административная ответственность эксперта за пред-

намеренное ложное заключение.  

Таким образом, правовая экспертиза нормативно-правовых актов – это необходимая процедура. Она 

подразумевает установление соответствия документа законодательным нормам. Независимо от отрасли, во 

время проверки действуют унифицированные принципы. Несмотря на распространенность практики и накоп-

ленный опыт, данная сфера деятельности требует дальнейшего усовершенствования.  
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Конституция Украины от 28 июня 1996 г. гласит: «Граждане имеют равные конституционные права и сво-

боды и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, поли-

тических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного по-

ложения, места жительства, по языковым или иным признакам. Равенство прав женщины и мужчины обеспечива-

ется: предоставлением женщинам равных с мужчинами возможностей в общественно-политической и культурной 

деятельности, в получении образования и профессиональной подготовке, в труде и вознаграждении за него; спе-

циальными мерами по охране труда и здоровья женщин, установлением пенсионных льгот; созданием условий, 

дающих женщинам возможность сочетать работу с материнством; правовой защитой, материальной и моральной 

поддержкой материнства и детства, включая предоставление оплачиваемых отпусков и иных льгот беременным 

женщинам и матерям» (ст. 24). Этот конституционный принцип с юридической точки зрения безукоризненный, 

но, к сожалению, он не всегда находит свое надлежащее воплощение в других национальных законодательных 

актах, поэтому на практике нередко права человека и гражданина нарушаются. 

Речь пойдет о конституционном принципе равенства в банковской сфере. Правоотношения между 

физическим лицом и банком всегда являются актуальными, сложными и императивными, особенно в аспекте 

вопроса ответственности за несвоевременное выполнение денежных обязательств. Правовая система Укра-

ины позволяет говорить лишь о несвоевременном выполнении таких обязательств физическими лицами, по-

скольку украинское законодательство не предусматривает ответственность банковского учреждения за не-

своевременное возвращение средств, привлеченных у физических лиц (депозиты). Это подтверждает Закон 

Украины от 22 ноября в 1996 г. № 543 «Об ответственности за несвоевременное выполнение денежных обя-

зательств» [1]. Такой подход к правовому регулированию этих отношений является крайне несправедливым 

относительно физических лиц. Все указывает на то, что принятие данного Закона в парламенте Украины осу-

ществлялось при мощной лоббистской поддержке банковского олигархата. 

Закон Украины от 22 ноября 1996 г. «Об ответственности за несвоевременное выполнение денежных 

обязательств» регулирует договорные правоотношения между плательщиками и получателями денежных 

средств в аспекте ответственности за несвоевременное выполнение денежных обязательств. Субъектами этих 

правоотношений являются предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности и ве-

дения хозяйства, а также физические лица – субъекты предпринимательской деятельности. Закон от 22 но-

ября 1996 г. защищает субъектов этих правоотношений путем ограничения размера пени за несвоевременное 

выполнение ими денежных обязательств, а именно: не больше двойной учетной ставки Национального банка 

Украины, которая действовала в период, за который насчитывалась пеня. 

И все бы казалось хорошо, но проблема заключается в том, что действие данного Закона не рас-

пространяется на физических лиц, которые не имеют статуса субъекта предпринимательской деятельно-

сти. А это миллионы граждан Украины. Это, во-первых. Во-вторых, другого закона, который бы ограни-

чивал размер пени за несвоевременное выполнение физическими лицами денежных обязательств или за 

задержку денежных поступлений на счет банка, нет. Таким образом, государство никоим образом не за-

щищает физических лиц, которые имеют денежные обязательства перед банком, но не имеют статуса 

субъекта предпринимательской деятельности и в силу даже объективных обстоятельств не могут свое-

временно выполнить эти обязательства. 

https://rg.ru/gazeta/rg/2009/07/22.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2009/07/22.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2009/07/22.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2009/07/22.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2009/07/22.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Доктрина права оставила вне надлежащего внимания вопрос защиты прав тех физических лиц, кото-

рые имеют денежные обязательства перед банком (банками) и не могут по объективным причинам своевре-

менно выполнить эти обязательства. Задача этой публикации заключается в осуществлении сравнительного 

анализа национального и зарубежного законодательства и правотворческой практики в аспекте защиты прав 

физических лиц, которые имеют денежные обязательства перед банком, а цель – в выработке законодатель-

ных предложений с целью оптимизации этих отношений в национальной сфере правового регулирования 

в аспекте защиты конституционных прав таких физических лиц. 

Конвенция ООН от 11 апреля 1980 г. «О договорах международной купли-продажи товаров» устано-

вила требование: «Если сторона допустила просрочку в выплате цены или другой суммы, другая сторона 

имеет право на проценты из просроченной суммы, без вреда для любого требования о возмещениях убытков, 

которые могут быть взысканы» (ст. 78). Однако Конвенция содержит ограничение относительно суммы взыс-

кания задолженности, в частности убытки за нарушение договора одной из сторон составляют сумму, которая 

равняется вреду, включая упущенную выгоду, которую испытала другая сторона в результате нарушения до-

говора. Такие убытки не могут превышать вред, который сторона, которая нарушила договор, предусматри-

вала или должна была предусмотреть в момент заключения договора как возможное последствие его наруше-

ния, учитывая обстоятельства, о которых она в то время знала или должна была знать (ст. 74). Следовательно, 

международное законодательство лишает кредитора возможности своевольно устанавливать штрафные санк-

ции за финансовые просрочки. 

Интересным является зарубежный опыт в этой сфере кредитных правоотношений. В Словении суще-

ствует ограничение договорных намерений сторон. Законодательство определяет максимальную верхнюю 

границу договорных кредитных процентов для физических и юридических лиц. Конституция Литвы устано-

вила, что хозяйственная деятельность регулируется государством, чтобы она служила для общего блага 

народа (ч. 3 ст. 46). Гражданское законодательство Германии установило требование: «Если должник просро-

чит платежи по договору потребительского займа, то он обязан уплачивать проценты на сумму долга. Годовая 

процентная ставка в этом случае на 5 пунктов превышает базисную процентную ставку (3,62 %)» [2]. При 

этом законодательство запретило начисление процентов на проценты. Гражданский кодекс Латвии от 19 июня 

2009 г. определил, что размер процентов должен быть точно определен актом или договором, иначе закон 

устанавливает его в размере 6 % в год (ст. 1765).  

Законодательство многих стран мира (Беларусь, Казахстан, Канада, Латвия, Франция, Швейцария) 

установило норму, которая позволяет суду своим решением уменьшить пеню (штраф) за просрочку исполне-

ния денежных обязательств. Следовательно, законодательство зарубежных государств защищает финансовые 

права своих граждан. 

Закон Украины от 22 ноября 1996 г. «Об ответственности за несвоевременное выполнение денежных 

обязательств» ограничивает пеню за несвоевременное исполнение денежных обязательств в размере не более 

двойной учетной ставки Национального банка Украины.  

Учетная ставка (discount rate) – один из монетарных инструментов, с помощью которого Национальный 

банк Украины устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир по стоимости 

привлеченных и размещенных денежных средств на соответствующий период. Эта ставка является базовой про-

центной ставкой относительно других процентных ставок Национального банка Украины. Размер учетной ставки 

устанавливает «Положение об основах процентной политики Национального банка Украины», которое было 

утверждено постановлением Правления Национального банка Украины» от 21 апреля 2016 г. № 277 [3]. 

Учетная ставка устанавливается на основе комплексного анализа и прогноза макроэкономического, 

монетарного и финансового развития, подготовленного Национальным банком. Размер учетной ставки 

в Украине устанавливается начиная с 25 июня 1992 г. За четверть века (1992 – 2017 гг.) размер учетной ставки 

постоянно менялся: самый маленький – 6,5 % – был в 2013 году, а наибольший – 300 % – в 1994 году. 

В 2017 году он составляет 13 %. Чем выше процент учетной ставки, тем худший уровень экономической си-

туации в государстве. Следовательно, размер учетной ставки не является постоянным, он меняется, поскольку 

меняются экономические и другие показатели в государстве. 

И все же за просрочку возврата кредитных ресурсов предприятия, учреждения и организации (всех 

форм собственности и хозяйствования), а также физические лица – субъекты предпринимательской деятель-

ности должны уплачивать пеню, которая исчисляется от просроченного платежа и не может превышать двой-

ной учетной ставки Национального банка Украины, действовавшей в период, за который начислялась пеня. 

Такая норма названного выше закона не действует, как уже отмечалось, в отношении физических лиц, не 

имеющих статуса предпринимателя. Поэтому в Украине банки устанавливают для таких категорий лиц 

штрафные санкции на свое усмотрение. 

Например, один из пунктов кредитных договоров, которые заключаются в банке «Финансы и Кре-

дит», гласит: «За просрочку возврата кредитных ресурсов и/или уплаты процентов Заемщик уплачивает Банку 

пеню из расчета 1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки». Судебная практика свидетель-

ствует, что пеня нередко превышает тело кредита в десятки раз, поскольку условия таких кредитных догово-

ров написаны в пользу банка. Но банкиры, когда возникает судебный спор, подчеркивают, что на такие усло-

вия кредитных договоров физические лица соглашаются добровольно. Действительно, это так. Но беда в том, 

что потребитель кредита при заключении такого договора с банком находится в слабой позиции, поскольку 

он получает договор, условия которого уже прописаны банком единолично.  
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Следовательно, если физические лица – предприниматели защищены государством, то физические 

лица – непредприниматели – нет. Это нарушает конституционный принцип равенства всех граждан Украины 

перед законом, а также принцип равенства всех субъектов права собственности (ч. 1 ст. 24, ст. 13 Конститу-

ции Украины), поскольку физические лица – предприниматели имеют дополнительные преимущества за-

щиты своих прав по сравнению с физическими лицами – потребителями кредита, которые не имеют статуса 

предпринимателя. 

Конституционный Суд Украины в своем решении от 11 июля 2013 г. № 7-рп/2013 справедливо отме-

тил, что условия договора являются несправедливыми, если его следствием является существенный дисба-

ланс договорных прав и обязанностей во вред потребителя. Наличие у кредитора возможности взимать с по-

требителя чрезмерные денежные суммы в качестве неустойки искажает ее действительное правовое назначе-

ние, поскольку неустойка превращается в источник получения неоправданных дополнительных доходов кре-

дитором. Орган конституционной юрисдикции считает, что требование о начислении и уплате явно завышен-

ного размера неустойки по договору потребительского кредита не соответствует принципам справедливости, 

добросовестности, разумности, определенным в Гражданском кодексе Украины от 16 января 2003 г. (статьи 

3, 509, 627) как составным элементам конституционного принципа верховенства права (ст. 8 Конституции 

Украины). Таким образом, приходим к выводу о нарушении принципа добросовестности в отношениях ис-

следуемых кредитных обязательств как со стороны государства, так и со стороны банков. Государство фак-

тически отдало регулирование этого вопроса на усмотрение банковских учреждений, а банки, пользуясь без-

деятельностью государства в этой сфере, вопреки принципу добросовестности, устанавливают несправедли-

вые условия кредитования физических лиц. 

Обобщая вышесказанное, приходим к следующим выводам: 1) украинское государство вопреки 

принципу верховенства права, своим конституционным обязательствам осуществлять защиту прав потреби-

телей и контроль за качеством и безопасностью продукции, услуг и работ (ч. 4 ст. 42 Конституции Украины), 

фактически устранилось от регулирования кредитных отношений в сфере обеспечения исполнения денежных 

обязательств в формате «банк – физическое лицо». Это дает банкам фактически неограниченные возможно-

сти в Украине устанавливать размер пени за несвоевременное исполнение денежных обязательств физиче-

скими лицами; 2) положения второго предложения преамбулы Закона Украины от 22 ноября 1996 г. «Об от-

ветственности за несвоевременное исполнение денежных обязательств» необходимо изложить в следующей 

редакции: «Субъектами указанных правоотношений являются предприятия, учреждения и организации неза-

висимо от форм собственности и хозяйствования, а также физические лица». Такая редакция этого Закона 

позволит устранить неравенство в правоотношениях обеспечения исполнения денежных обязательств и за-

щиты конституционных прав физических лиц – предпринимателей и физических лиц, которые не имеют та-

кого правового статуса. 
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Анализ развития предпринимательской деятельности в Республике Казахстан со всей очевидностью 

свидетельствует о том, что меры государственного регулирования могут быть самыми различными по своему 

организационному, правовому содержанию и носят многовекторный характер. 

Прежде чем перейти к более подробному рассмотрению вопросов, связанных с развитием предпри-

нимательства, раскроем понятие данного вида деятельности. Предпринимательство – это самостоятельная, 

инициативная деятельность граждан, оралманов и юридических лиц, направленная на получение чистого до-

хода путем использования имущества, производства, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

основанная на праве частной собственности (частное предпринимательство) либо на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления государственным предприятием (государственное предприниматель-
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ство). Предпринимательская деятельность осуществляется от имени, под риск и имущественную ответствен-

ность предпринимателя [1]. 

Из данного определения следует, что субъектами, которые могут осуществлять предприниматель-

скую деятельность, могут быть граждане, оралманы и юридические лица. Отметим, что граждане, оралманы 

и негосударственные коммерческие юридические лица осуществляют частное предпринимательство, а госу-

дарственное предприятие относится к числу субъектов государственного предпринимательства. 

В свою очередь, субъекты частного предпринимательства подразделяются на субъектов малого предпри-

нимательства, субъектов среднего предпринимательства и субъектов крупного предпринимательства. 

Вместе с тем следует указать на то, что наиболее распространена деятельность именно субъектов ма-

лого бизнеса. Малый бизнес в Казахстане генерирует 25,6 % ВВП, а доля занятых в МСБ составляет 36 % 

республиканского рынка труда. 

В масштабах национальной экономики популярность предпринимательства в Республике Казахстан 

увеличивается, однако темпы активности достаточно малы – уровни предпринимательской активности в РК 

в два раза ниже средней мировой величины (63 % в ВВП и 47 % от числа занятых). 

Среди регионов наибольшее влияние МСБ в формировании валового регионального продукта наблю-

дается в Астане – 46 % ВРП, Западно-Казахстанской области (40 %) и в Алматы (29 %). 

В структуре МСБ наблюдается традиционное доминирование субъектов индивидуального предпри-

нимательства, занятых в торговой деятельности и сферах, не требующих высокой квалификации. В то же 

время мировым трендом считается переход к производству продукции с высокой добавленной стоимостью, 

внедрению механизмов инновационного, эффективного производства. 

На конец января 2017 г. в Республике Казахстан действуют 800 тыс. индивидуальных предпринима-

телей, что составляет 68 % МСБ. За год их количество сократилось на 15 %. Почти половина (47 %) индиви-

дуальных предпринимателей заняты в торговле. 

В Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 гг. 

«Еңбек» отмечается, что за время независимости Казахстан добился значительного прогресса в социально-

экономическом развитии и перешел в группу стран с уровнем дохода выше среднего. 

Согласно данным Всемирного банка, начиная с 2000 года страна вошла в топ-10 самых быстрорасту-

щих экономик мира, достигнув реального роста дохода на душу населения около 7 % [2]. 

А. К. Кантарбаева подчеркивает, что в реформировании казахстанской экономики еще со времен пере-

стройки малые предприятия (МП) взяли на себя роль создателя фундамента для новой системы хозяйствования. 

Доминирующий сегодня частный сектор зарождался именно в сфере малого бизнеса. И вполне закономерно, что 

к настоящему времени, по официальным данным, на долю частных субъектов малого предпринимательства в об-

щем количестве частных, государственных и муниципальных, общественных МП приходится 84 %. Малые пред-

приятия, располагая 3,4 % стоимости основных средств экономики Казахстана и 14 % числа занятых, производят 

12 % ВВП и обеспечивают всю прибыль по народному хозяйству. Это говорит о широких, но еще далеко не пол-

ностью раскрытых внутренних возможностях развития малого предпринимательства [3, с. 112]. 

Как отмечают В. В. Ким и Д. Қ. Макина, поддержка и развитие малого бизнеса является приоритетной 

сферой государственной экономической политики Республики Казахстан. Основная цель малого бизнеса – обес-

печение занятости населения, решение его социальных проблем, наполнение потребительского рынка широким 

ассортиментом товаров и услуг. К примеру, Кызылординская область является экономически стабильно развива-

ющимся регионом страны, обладает значительными ресурсами, составляющими потенциал ее уникальных конку-

рентных преимуществ. Запасы природных ископаемых представлены богатыми месторождениями железных и по-

лиметаллических руд, урана, нефти, поваренной соли, известняка, кварцевых песков. 

Кызылординская область является крупным производителем и поставщиком поваренной соли, квар-

цевого песка, бахчевых, рыбных изделий и единственным производителем риса. В области производятся 

также строительные материалы, швейные изделия, мебель и т. д. В общем объеме производства республики 

на долю области приходится производство 90 % риса, 70 % поваренной соли. В области стабильно действуют 

50 крупных и средних промышленных предприятий.  

По данным статистического регистра, в области на 1 января 2016 г. было зарегистрировано 

4652 предприятия малого бизнеса, что намного выше, чем на 1 января 2015 г. Из зарегистрированных 63,9 % 

(2971 единица) предприятий являлись действующими, то есть осуществляли или потенциально могли осу-

ществлять экономическую деятельность, 2050 предприятий (69,0 % из числа действующих) были активными. 

В региональном разрезе наибольшее количество активных предприятий малого бизнеса приходится на г. Кы-

зылорда (80,6 %), Шиелийский (4,8 %), Казалинский (4,0 %) районы [4, с. 23–26]. 

Подчеркнем, что Республика Казахстан, осуществляя экономическую политику, немаловажное зна-

чение уделяет государственному регулированию предпринимательства. В контексте сказанного следует ука-

зать на то, что государственное регулирование осуществляется путем: 

1) установления нормативными правовыми актами Республики Казахстан требований к субъектам, 

а также продукции, процессам предпринимательства; 

2) государственной регистрации субъектов предпринимательства; 

3) введения разрешительного или уведомительного порядка осуществления субъектами предприни-

мательства отдельных видов деятельности или действий (операций); 

4) технического регулирования; 
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5) государственного регулирования цен и тарифов; 

6) обязательного страхования гражданско-правовой ответственности субъектов предприниматель-

ства в соответствии с законами Республики Казахстан; 

7) государственного контроля и надзора; 

8) защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности; 

9) государственного заказа; 

10) установления законами Республики Казахстан ответственности субъектов предприниматель-

ства, должностных лиц государственных органов; 

11) иных форм и средств государственного регулирования предпринимательства, установленных за-

конами Республики Казахстан [1]. 

Опыт государств, сделавших существенный рывок в экономическом развитии, свидетельствует о том, что 

в числе наиболее часто реализуемых в целях обеспечения развития предпринимательства факторов приоритетное 

место занимают меры, направленные на создание благоприятного инвестиционного климата. 

Таким образом, для создания благоприятного инвестиционного климата в целях развития экономики 

и стимулирования инвестиций будут предоставляться следующие меры государственной поддержки: 

1. Меры поддержки первого уровня (базовый пакет). 

По инвестиционному проекту предоставляются следующие виды инвестиционных преференций: 

1) освобождение от обложения таможенными пошлинами при импорте технологического оборудо-

вания, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и (или) материалов и налогом на добавленную стои-

мость – на импорт сырья и (или) материалов в рамках инвестиционных контрактов; 

2) государственные натурные гранты. 

Для получения этих преференций инвестор должен осуществлять деятельность в одном из видов де-

ятельности, определяемых Правительством Республики Казахстан, за исключением игорного бизнеса, недро-

пользования, а также производства подакцизных товаров. 

2. Меры поддержки второго уровня. 

По инвестиционному проекту (в том числе инвестиционному приоритетному проекту) предоставля-

ются следующие виды инвестиционных преференций: 

1) освобождение от обложения таможенными пошлинами при импорте технологического оборудо-

вания, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и (или) материалов; 

2) государственные натурные гранты; 

3) преференции по налогам (освобождение от уплаты корпоративного подоходного налога (далее – 

КПН) на 10 лет, земельного налога – на 10 лет, налога на имущество – на 8 лет); 

4) инвестиционная субсидия (до 30 % капитальных затрат инвестора). При этом для данных проектов 

предоставляется гарантия стабильности законодательства в отношении увеличения ставок налогов (кроме 

налога на добавленную стоимость (далее – НДС) и акцизов) и в сфере занятости населения и право на при-

влечение иностранной рабочей силы. 

Под инвестиционным приоритетным проектом понимается инвестиционный проект, реализуемый 

вновь созданным юридическим лицом по определенным приоритетным видам деятельности, определяемым 

Правительством Республики Казахстан, и предусматривающий осуществление инвестиций в размере не менее 

двухмиллионнократного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском 

бюджете и действующего на дату подачи заявки на предоставление инвестиционных преференций. Государ-

ственная регистрация юридического лица должна быть осуществлена не ранее двадцати четырех календарных 

месяцев до дня подачи заявки на предоставление инвестиционных преференций. 

Для участников всех специальных экономических зон (СЭЗ) предусмотрены следующие налоговые 

льготы: 

1) освобождение от корпоративного подоходного налога; 

2) освобождение от земельного налога; 

3) освобождение от налога на имущество; 

4) освобождение от НДС при реализации на территории СЭЗ товаров, полностью потребляемых 

в процессе производства [5]. 

За прошедшие пять лет были приняты ключевые программные документы, направленные на модер-

низацию экономики Казахстана, такие как Стратегия «Казахстан-2050», План нации – 100 конкретных шагов 

по реализации пяти институциональных реформ, Государственная программа инфраструктурного развития 

«Нұрлы жол» на 2015 – 2019 гг., Государственная программа индустриально-инновационного развития Рес-

публики Казахстан на 2015 – 2019 гг., Государственная программа развития агропромышленного комплекса 

Республики Казахстан на 2017 – 2021 гг., Программа развития регионов до 2020 года. 

К примеру, в Программе развития регионов до 2020 года предусмотрены меры по повышению экс-

портного потенциала регионов Республики Казахстан: размещение высокотехнологичных производств и раз-

витие сервисных услуг, имеющих экспортный потенциал (финансовые услуги, бизнес-услуги, образователь-

ные, медицинские и другие услуги), в городах-хабах Алматы и Шымкент, Актобе, Усть-Каменогорск, Кара-

ганда, Павлодар и Семей. Также в городе Астане реализуются меры по развитию экспорта медицинских услуг 

и услуг в высшем образовании [6]. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1200002050#z14
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1600000001#z1
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1500001030#z10
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1400000874#z9
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1700000420#z54
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000728#z9
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000728#z9
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Кроме того, в Программе развития регионов до 2020 года в целях развития и обустройства инфра-

структуры пунктов приграничного сотрудничества планируются меры по развитию таможенной и погранич-

ной инфраструктуры, совершенствованию процедур контроля, увеличения пропускной способности и сокра-

щения сроков таможенного оформления. Всего планируется провести модернизацию 24 пунктов пропуска, 

в том числе автомобильных пунктов пропуска – 11, воздушных пунктов пропуска – 12, железнодорожного 

пункта пропуска – 1.  

Реализация проекта будет способствовать обеспечению безопасности цепи поставок, снижению админи-

стративных барьеров, увеличению транзитного потенциала, созданию условий при перемещении участников 

внешнеэкономической деятельности, увеличению пропускной способности пунктов пропуска, сокращению вре-

мени прохождения пунктов пропуска, искоренению коррупции, увеличению поступлений таможенных платежей. 

В качестве базовой идеологии региональной политики предлагается стратегия сбалансированного 

развития, основанная на рациональном балансе приоритетного развития центров экономического роста, тер-

риториальной концентрации и управляемой урбанизации, а также макрорегиональном развитии на основе ха-

бового и лучевого принципов. При этом программа содержит инструменты государственной поддержки раз-

вития регионов согласно приоритетам формирования центров экономического роста, как в рамках отдельных 

регионов, так и страны в целом [6]. 
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Условием успешного построения в России гражданского общества с рыночной экономикой высту-

пает эффективная система законодательства, что обуславливает новый виток отечественной правовой ре-

формы в сфере гражданского законодательства. Оборот объектов недвижимого имущества играет важней-

шую роль, поскольку все большее количество физических и юридических лиц, а также публично-правовых 

образований реализует свои имущественные интересы, участвуя в операциях с недвижимостью. Для юриди-

ческих лиц, как коммерческих, так и некоммерческих, недвижимость служит базой для хозяйственной дея-

тельности и развития организаций, что актуализирует проблемы правового регулирования отношений соб-

ственности и их ограничений. 

Разновидностью сделок с недвижимым имуществом является договор купли-продажи. В соответ-

ствии с п. 1 ст. 549 Гражданского кодекса РФ) по договору купли-продажи недвижимого имущества (дого-

вору купли-продажи недвижимости) продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный 

участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество. 

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) согласно п. 1 ст. 130 Гражданского 

кодекса РФ относятся земельные участки, предприятия как имущественные комплексы, здания и сооружения 

жилого, производственного и иного назначения, производственные мощности, участки недр и все, что прочно 

связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невоз-

можно, в том числе объекты незавершенного строительства, в общем объекты, использование которых со-

ставляет существенную основу жизнедеятельности современного общества.  

В последнее время вопросы правового положения недвижимого имущества как объекта гражданского 

права приобрели особую значимость. Так, недвижимость может рассматриваться как средство производства, 

так и предмет или объект потребления. 

Итак, договор купли-продажи недвижимости (ст. 549 Гражданского кодекса РФ) – это договор, по 

которому одна сторона (продавец) обязуется передать недвижимое имущество в собственность другой сто-

роне (покупателю), а покупатель обязуется принять это имущество по передаточному акту и оплатить его.  

Нормы, регулирующие отношения, возникающие из договора купли-продажи недвижимости, содер-

жатся в § 7 гл. 30 Гражданского кодекса РФ, кроме того, и общие положения о договоре купли-продажи 

(§ 1 гл. 30 Гражданского кодекса РФ), если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ. 

К существенным условиям, при отсутствии которых договор купли-продажи недвижимости призна-

ется незаключенным, относятся положения о его предмете и цене. Для договора купли-продажи жилых поме-

щений дополнительным существенным условием является перечень лиц, имеющих право на пользование про-

даваемым жилым помещением, с указанием их прав. Существуют также повышенные требования к детализа-

ции предмета, а именно при продаже земельного участка указываются месторасположение (адрес), кадастро-

вый номер, категория земель, цель использования и общая площадь. При отсутствии требуемой детализации 

договор может считаться незаключенным. 

Однако следует учитывать, что не все виды недвижимого имущества могут являться предметом до-

говора купли-продажи. Так, не являются объектом купли-продажи земельные участки и иные природные ре-

сурсы, находящиеся в исключительной собственности государства (недра, леса и др.).  

В исключительной государственной собственности, например, находятся земельные участки, занятые 

государственными природными заповедниками и национальными парками; зданиями, строениями и соору-

жениями, в которых размещены для постоянной деятельности войска, воинские формирования, военные 

суды, объекты организаций Федеральной службы безопасности, Федеральной службы исполнения наказа-

ний (ч. 4 ст. 27 Земельного кодекса РФ).  

Ограничиваются в обороте и находящиеся в государственной или муниципальной собственности 

следующие земельные участки: в пределах лесного фонда; в пределах которых расположены водные объ-

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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екты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности; занятые особо ценными объ-

ектами культурного наследия народов Российской Федерации; объектами, включенными  в Список все-

мирного наследия, историко-культурными заповедниками, объектами археологического наследия; рас-

положенные под объектами гидротехнических сооружений  и др. (ч. 5 ст. 27 Земельного кодекса РФ). 

В судебной практике возникает вопрос, могут ли быть предметом договора купли-продажи объекты 

незавершенного строительства. Данный вопрос решается положительно: к предмету договора купли-продажи 

недвижимости могут относиться и объекты незавершенного строительства, поскольку гражданское законода-

тельство не устанавливает каких-либо ограничений в отношении приобретения и перехода прав на данные объ-

екты. Объект незавершенного строительства не должен быть предметом действующего договора строительного 

подряда. В противном случае согласно ст. 740 Гражданского кодекса РФ у подрядчика сохраняется право на 

продолжение работ, и, следовательно, объект не будет свободен от прав третьих лиц. Так, в п. 22 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ и Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав» указано, что сделки с объектом незавершенного строительства неза-

конны, если он является предметом договора строительного подряда [1, c. 12]. 

Гражданский кодекс РФ устанавливает повышенные требования к детализации предмета договора. 

Так, в соответствии со ст. 554 Гражданского кодекса РФ в договоре купли-продажи недвижимости должны 

быть указаны данные, позволяющие определенно установить недвижимое имущество, подлежащее передаче 

покупателю по договору, в том числе данные, определяющие расположение недвижимости на соответствую-

щем земельном участке либо в составе другого недвижимого имущества. 

При продаже земельного участка в договоре при описании предмета указываются: местоположение 

земельного участка (адрес), кадастровый номер, категория земель, целевое назначение, площадь. 

При купле-продаже зданий, сооружений, нежилых помещений необходимо указать местоположение, 

наименование, назначение, площадь, этажность и т. д. 

Отсутствие в договоре купли-продажи недвижимого имущества указанных сведений свидетельствует 

о том, что сторонами не согласовано условие о недвижимом имуществе, подлежащем продаже, и договор не 

считается заключенным. 

В случае отсутствия в договоре купли-продажи недвижимости условия о цене недвижимости договор 

считается незаключенным. При этом правила определения цены, содержащиеся в п. 3 ст. 424 Гражданского 

кодекса РФ, согласно которым при отсутствии в договоре условия о цене вещи подлежит оплате по цене, ко-

торая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные вещи, не применяются. 

Установленная в договоре купли-продажи недвижимости цена здания, сооружения или другого не-

движимого имущества, находящегося на земельном участке, включает цену передаваемой с этим недвижи-

мым имуществом соответствующей части земельного участка или права на нее, если иное не предусмотрено 

законом или договором купли-продажи недвижимости. 

В случае, если цена недвижимости в договоре установлена на единицу ее площади или иного показа-

теля ее размера (например, цена за квадратный метр, одну сотку и т. д., без указания цены за весь объект 

недвижимого имущества), то общая цена такого недвижимого имущества определяется исходя из фактиче-

ского размера передаваемого покупателю недвижимого имущества (путем умножения стоимости одного 

квадратного метра или сотки на общую площадь квартиры или земельного участка). 

Стороны договора, как правило, свободны в установлении цены недвижимости, если иное не уста-

новлено законодательством. Цена продаваемого земельного участка может быть установлена как по догово-

ренности сторон, так и по результатам конкурса или аукциона. 

Несоблюдение формы договора продажи недвижимости влечет его недействительность 

(ст. 550 Гражданского кодекса РФ). Кроме того, переход права собственности на недвижимость по договору 

продажи недвижимости к покупателю подлежит государственной регистрации (ст. 551 Гражданского кодекса 

РФ). А если предметом договора являются жилой дом, квартира, часть жилого дома или квартиры, то кроме 

государственной регистрации перехода права на недвижимость требуется еще и регистрация договора 

(п. 2 ст. 558 Гражданского кодекса РФ). 

Договор должен быть заключен в простой письменной форме. В процессе государственной регистра-

ции перехода права собственности на объекты недвижимого имущества необходимо руководствоваться нор-

мами Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

и другими подзаконными нормативными правовыми актами. Единый государственный реестр недвижимости 

является базой систематизированных сведений об учтенных объектах недвижимого имущества, о зарегистри-

рованных правах на данное имущество, основаниях их возникновения, правообладателях, а также иных све-

дений. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество является юридическим актом признания 

и подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения права лица на недвижимое имущество 

или ограничения такого права и обременения недвижимого имущества. 

Сложившаяся практика государственной регистрации неидентична в разных регионах. Возможно, было 

бы оправданно отнести законодательное регулирование процедуры государственной регистрации к компетенции 

регионов. Кроме того, анализ действующего законодательства позволяет сделать следующие выводы: 

 государственная регистрация договора купли-продажи недвижимости не создает право, а лишь 

удостоверяет его; 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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 отсутствие государственной регистрации перехода права собственности на объект недвижимого 

имущества не должно лишать собственника возможности доказывать свое право, ссылаясь на любые другие 

законные основания; 

 государственная регистрация прав на недвижимость должна служить препятствием против притя-

зания на эту же недвижимость третьего лица по приобретательной давности (ст. 234 ГК). 

Поскольку законом не предусмотрено иное, общий срок исковой давности, предусмотренный 

ст. 196 Гражданского кодекса РФ, распространяется на требование о государственной регистрации сделки 

или перехода права собственности. 

По договору купли-продажи предприятия продавец обязуется передать в собственность покупателя 

предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые продавец 

не вправе передавать другим лицам. Договор продажи предприятия заключается в письменной форме и под-

лежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. 

Расторгнуть договор можно по соглашению сторон, при этом соглашение о расторжении договора 

должно совершаться в той же форме, что и договор. Несоблюдение этого правила может повлечь неблагопри-

ятные последствия в виде запрета ссылаться на свидетельские показания относительно факта расторжения 

сделки в случае рассмотрения спора в суде. Кроме того, если договор был зарегистрирован в установленном 

законом порядке, то соглашение о расторжении этого договора также должно быть зарегистрировано, иначе 

оно не влечет правовых последствий и считается незаключенным. 

По требованию одной стороны договор купли-продажи объекта недвижимого имущества может быть рас-

торгнут судом только в случае, если такое расторжение предусмотрено законом или самим договором, а также 

в случае существенного нарушения договора другой стороной. Согласно ст. 450 Гражданского кодекса РФ суще-

ственным признается такое нарушение договора, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в зна-

чительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. 

Наиболее частый вариант обращения граждан в суд с иском о расторжении договора купли-продажи 

с ссылкой на существенное нарушение другой стороной его условий вызвано неисполнением покупателя обя-

занности оплатить покупку, хотя, конечно, встречаются и случаи отказа передать оплаченную вещь или пре-

тензии по соответствию вещи условиям договора, нарушению срока исполнения обязательств. 

Обратившийся в суд должен доказать, что нарушение условий договора является существенным 

в контексте требований гражданского законодательства, а не просто существенным по его личному мне-

нию [2, с. 186]. Даже если продавец квартиры не получил за нее деньги согласно условиям договора, это с од-

ной стороны, существенное нарушение договора, однако относительно данной ситуации существуют специ-

альные нормы, которые имеют преимущественное значение перед общими нормами. В частности, суд будет 

придерживаться данного положения: если покупатель недвижимости зарегистрировал переход права соб-

ственности, однако не произвел оплаты имущества, продавец на основании п. 3 ст. 486 Гражданского кодекса 

РФ вправе требовать оплаты по договору. 

На практике нередки случаи, когда первичная государственная регистрация имеет дело с недвижи-

мым имуществом, созданным много лет тому назад, при этом оно могло уже переходить из рук в руки (напри-

мер, при фактическом наследовании) [3, с. 21]. Но если это имущество регистрируется впервые, то согласно 

ст. 219 Гражданского кодекса РФ его следует признавать вновь создаваемым, что противоречит реальности. 

Так, наличие единой статьи о регистрации первичного и вторичного права привело к тому, что указа-

ние закона о моменте признания права получило дополнительную нагрузку. Мы предлагаем отрегулировать 

в законе две ситуации: момент закрепления первичного права при государственной регистрации права на не-

движимость и момент перехода права при государственной регистрации сделки купли-продажи. Рассматри-

ваемая статья Гражданского кодекса РФ явно нуждается в изменении с учетом вышесказанного.  
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Корыстно-насильственные преступления против личности по праву признаются законодательством 

одними из наиболее тяжких преступлений, поскольку они посягают на основополагающую социальную цен-

ность – жизнь человека, на благо, которое дается человеку единожды и требует усиленной уголовно-правовой 

охраны. Они наносят огромный, невосполнимый ущерб.  

В группу корыстно-насильственных преступлений против личности входят: убийство из корыстных по-

буждений, убийство по найму, убийство, сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом 

(п. 8 ч. 2 ст. 99 УК РК), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из корыстных побуждений, а равно по 

найму (п. 6 ч. 2 ст. 106 УК РК), похищение человека из корыстных побуждений (п. 8 ч. 2 ст. 125 УК РК) [1, с. 289]. 

Среди корыстно-насильственных преступлений против личности стоит обратить пристальное внима-

ние на п. 8 ч. 2 ст. 99 УК РК, который является комплексным, поэтому вызывает к себе неоднозначное отно-

шение со стороны ученых. Каждый вид убийства из представленных в п. 8 ч. 2 ст. 99 УК РК имеет свои осо-

бенности и подлежит отдельному исследованию. 

Убийство из корысти имеет различные оттенки в зависимости от способов получения и содержания той 

материальной выгоды, к которой стремился виновный. Корыстный мотив охватывает материальную выгоду в ши-

роком смысле, и ее нельзя сводить только к завладению деньгами и имуществом, хотя, как показывает судебная 

практика, в большинстве случаев руководящим является именно стремление к денежному обогащению. 

Среди убийств, совершенных из корыстных побуждений, встречаются такие, при которых получение 

материальной выгоды внешне выглядит законным, например, убийство в целях получения наследства: винов-

ный стремится получить материальную выгоду на основании закона, при этом он сам не изымает имущество, 

принадлежащее потерпевшему, так как оно может перейти в его собственность на основании закона.  

Для признания убийства совершенным из корысти не имеет значения, кто может получить, матери-

альную выгоду – сам виновный или его близкие, например, члены семьи или иные лица, в судьбе которых он 

заинтересован. Более того, виновный не всегда стремится стать собственником имущества, он может пресле-

довать цель временного пользования им, иметь намерение получать материальную выгоду от сдачи имуще-

ства в аренду. Корыстным будет убийство с целью избавиться от каких-либо материальных затрат (уплаты 

долга). Однако следует иметь в виду, что нет оснований для признания корыстным убийства, когда неуплата 

долга явилась лишь поводом, само же преступление было совершено не по корыстному мотиву, а из мести 

или из хулиганских побуждений. Данная ситуация может иметь место, когда долг исчисляется незначитель-

ной суммой. 

Убийство признается корыстным не только в случае, когда виновный намеревался полностью избе-

жать материальных затрат, но и тогда, когда он, прибегая к убийству, преследовал цель отсрочки материаль-

ных затрат. 

Грабеж и разбой относятся к корыстно-насильственным преступлениям. Причем грабеж находится на 

стыке насильственного и ненасильственного хищения (грабеж может быть сопряжен или не сопряжен с наси-

лием); разбой является самым опасным преступлением из группы хищений, так как применение или угроза при-

менения насилия, опасного для жизни и здоровья, является обязательным признаком разбоя. Уголовный кодекс 

Республики Казахстан охраняет отношения собственности как основу экономической системы Казахстана, из 

этого следует, что родовым объектом преступлений против собственности являются экономические отношения, 

обеспечивающие материальное благосостояние личности, общества и государства. 

Видовым объектом преступлений, принято считать отношения собственности. Это не следует пони-

мать в том смысле, что эти преступления непременно поражают право собственности. Право собственности 

вообще может быть никак не затронуто преступлением против собственности. Отсюда следует, что преступ-

ления против собственности поражают отношения собственности не в юридическом, а в экономическом 

смысле. Существо этих отношений определяется их объектом: они складываются по поводу присвоения и об-

ращения материальных благ. 

Прежде чем перейти к уголовно-правовой характеристике корыстно-насильственных преступлений, 

необходимо раскрыть основные признаки хищения, поскольку именно оно позволяет отнести грабежи и раз-

бои к данной группе преступлений. Следует подчеркнуть, что хищения образуют основную группу преступ-

лений против собственности и, согласно теории права, подразделяются на: 1) формы: кража, мошенничество, 

присвоение, растрата, грабеж, разбой, вымогательство; 2) виды: простые, квалифицированные и особо квали-

фицированные [2, с. 84]. 

Хищения являются одновременно самыми распространенными и достаточно специфическими преступле-

ниями. Согласно постановлению Пленума Верховного Суда, дела о преступлениях против собственности отно-

сятся к делам публичного обвинения и не требуют для их возбуждения, производства предварительного расследо-

вания, судебного разбирательства, согласия собственника, ставшего объектом преступного посягательства. 
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Хищение относится к преступлениям с материальным составом и считается оконченным с момента, 

когда чужое имущество изъято и у субъекта появилась возможность распоряжаться этим имуществом. 

Следует подчеркнуть, что между изъятием, обращением чужого имущества и причинением ущерба 

собственнику (иному владельцу) существует причинная связь: 

1) изъятие и обращение чужого имущества должны предшествовать причинению ущерба; 

2) они должны содержать реальную возможность наступления именно этого негативного последствия; 

3) указанные признаки должны являться непосредственной причиной указанного последствия. 

Уголовно-правовое понятие хищения не является жесткой логической конструкцией, позволяющей 

однозначно, во всех случаях, отграничивать хищение от деяний, которые таковыми не являются. Признаки 

хищения характеризуются по элементам составов преступлений против собственности, отнесенных законом 

к числу хищений. Непосредственным объектом хищения признаются отношения собственности в узком юри-

дическом смысле. 

Предметом хищения при грабежах и разбоях является исключительно чужое имущество; указанный 

предмет в целом совпадает с гражданско-правовым понятием вещи и характеризуется тремя признаками: фи-

зическим, юридическим и экономическим. 

Под физическим признаком предмета хищения следует понимать его телесность и осязаемость, т. е. 

материальность; так, имущественные права, иные ценности предметом хищения быть не могут. Однако при-

менительно к растрате, присвоению и мошенничеству автор выделяет одно важное исключение: уголовная 

ответственность наступает при хищении в данных формах не только телесных вещей, но и безналичных де-

нег. Юридический признак хищения заключается в том, что имущество обязательно должно быть чужим, т. е. 

не принадлежащим конкретному лицу на праве собственности (невозможно хищение собственного имуще-

ства, в том числе если имеет место общая собственность). 

Экономическим признаком предмета хищения является цена похищенного. При отсутствии сведений 

о цене похищенного заключение о стоимости могут дать квалифицированные эксперты. При отсутствии сведений 

о цене стоимость похищенного имущества может быть установлена на основании заключения экспертов. 

Рассмотрим объективные и субъективные (обязательные) признаки любого хищения. 

I. Под объективными признаками хищения следует рассматривать: 1) незаконное и безвозмездное изъя-

тие имущества из владения собственника или иного лица, которое совершается указанными в законе способами; 

2) обращение его в пользу виновного или других лиц; 3) причинение тем самым собственнику или владельцу иму-

щества реального ущерба вследствие уменьшения на определенную часть объема материальных ценностей, нахо-

дящихся в его фондах; 4) причинную связь между изъятием имущества и материальным ущербом. 

Субъективными признаками хищения являются: 1) прямой умысел на безвозмездное изъятие чужого 

имущества и обращение его в свою пользу или в пользу третьих лиц; 2) корыстная цель этого изъятия. 

Безвозмездность изъятия и (или) обращение имущества в пользу виновного (других лиц) означает, 

что преступник не предоставляет собственнику взамен похищенного эквивалентное возмещение (деньгами, 

трудом, имуществом). 

Изъятие имущества производится из владения собственника. Владение представляет собой фактиче-

ское господство конкретного лица в отношении вещи, при этом вещь сохраняется во владении ее хозяина и 

в том случае, когда он по тем или иным причинам временно оставляет ее без присмотра. 

Обращение имущества в пользу виновного или иного лица. Для похищений (кражи, грабежа, разбоя) 

необходимо как изъятие имущества из владения, так и обращение чужого имущества в пользу виновного или 

иного лица, поэтому присвоение найденного или случайно оказавшегося во владении лица имущества не мо-

жет быть квалифицировано как хищение. 

Важнейшим признаком является причинение в результате хищения ущерба собственнику. Уголов-

ный закон не ограничивает уголовную ответственность за хищение какой-либо фиксированной минимальной 

суммой. Ущерб проявляется в уменьшении количества наличного имущества потерпевшего [3, с. 112]. 

Хищения в форме кражи, мошенничества, присвоения, растраты и грабежа считаются оконченными, 

когда виновный приобретает реальную возможность пользоваться или распорядиться изъятым, или обращен-

ным в незаконное владение чужим имуществом по своему усмотрению (материальные составы). Данное по-

ложение не относится к разбою (ст. 192 УК РК), который считается оконченным преступлением с момента 

нападения в целях хищения чужого имущества (усеченный состав). 

Анализ судебной практики показывает, что противоправное деяние при хищении не бывает внезап-

ным, импульсивным, одномоментным, а продолжается в течение более или менее длительного времени, пока 

преступник не приобретет реальную возможность пользоваться или распоряжаться имуществом как собствен-

ным. «В течение всего этого времени сохраняется и возможность соучастия в преступлении, в том числе и 

в разбойном нападении (хотя после начала нападения сговор уже не может рассматриваться в качестве пред-

варительного, предварительный сговор возможен только на стадии приготовления, до начала выполнения 

объективной стороны хищения)». 

Субъективная сторона хищения характеризуется виной в виде прямого умысла и корыстными побуж-

дениями. Прямой умысел является наиболее опасной формой вины. 

В основе целенаправленной деятельности человека, в том числе и преступной, лежит волевая актив-

ность, которая организует совокупность желаний и побуждений. Психологи рассматривают волевые про-
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цессы в качестве важнейших психических функций, неразрывно связанных с мышлением. Как правило, воле-

вое действие контролируется сознанием, предполагает в той или ной мере осмысливание условий, в которых 

действует индивид, из чего следует, что по своему психологическому содержанию вина включает в себя не 

только интеллектуальные, но и волевые признаки. 

Для наличия прямого умысла необходима совокупность следующих признаков: 

1. Осознание общественной опасности своего деяния – лицо отдает себе отчет в своих действиях, оценивая 

и понимая не только фактическую сторону происходящего, но и вредность своего поведения для общественных от-

ношений. Следует отметить, что четкие представления об этических требованиях социума вырабатываются еще 

в детском и подростковом возрасте. Осознания противоправности и наказуемости своего деяния у лица может и не 

быть (незнание закона не освобождает от ответственности именно в силу этого обстоятельства), но осознание обще-

ственной опасности своего деяния должно присутствовать. Хотя иногда встречаются случаи, когда лицо может и не 

осознавать общественной опасности деяния, понимая его фактические обстоятельства. 

2. Предвидение возможности или неизбежности наступления общественно опасных последствий 

своих действий. Этот признак прямого умысла необходимо устанавливать, как правило, для «материальных» 

составов преступлений. Это признак означает, что лицо не только осознает общественную опасность своего 

деяния, но и предвидит, к каким последствиям приведет его действие или бездействие, хотя бы в самых общих 

чертах. Вопрос о предвидении общественно опасных последствий должен решаться не абстрактно, а кон-

кретно, применительно к тому преступлению, которое вменяется в вину данному лицу. 

3. Волевой признак умысла характеризуется желанием наступления общественно опасных послед-

ствий, т. е. приложением своих усилий к тому, чтобы наступили эти последствия. Об этом свидетельствует 

характер действий, совершаемых виновным, для достижения своей цели. 

Кроме прямого умысла, обязательным субъективным признаком хищения является корыстная цель. 

Корыстная цель проявляется в стремлении индивида к неправомерному имущественному обогаще-

нию; выгода направлена: 1) исключительно на самого виновного; 2) на иных физических лиц, в том числе 

и действующих с виновным в соучастии; 3) юридических лиц. 

Субъект хищения общий. Ответственность за кражу, грабеж и разбой возможна по достижении воз-

раста от 14 до 16 лет; за мошенничество, присвоение и растрату – 16 лет. Достаточно развернутое определе-

ние насилия, которое может быть применимо к корыстно-насильственным преступлениям, сформулировали 

А. В. Иващенко и А. И. Марцев: «В качестве насилия следует рассматривать активную сознательную деятель-

ность (поведение), непосредственно направленную против свободного волеизъявления. При таком понима-

нии насилия его феноменальной особенностью следует считать причинение вреда тому, чья свобода ограни-

чивается, против чьей свободной воли происходит деяние. В отличие от многих других форм проявления че-

ловеческой активности только насилие представляет собой поведение, при котором поступки человека, оче-

видно, нацелены на подавление свободы». 

Таким образом, собственность как экономико-правовое понятие является единым объектом корыст-

ных и корыстно-насильственных преступлений. 

Анализ признаков предмета насильственных преступлений против собственности позволяет заклю-

чить, что именно предмет фокусирует в себе смысл (природу) отношений собственности. Признаки предмета 

характеризуют действия субъекта преступления, разграничивают составы краж, грабежей, разбоев и т. д. Од-

нако в отечественном уголовном законодательстве предмет насильственных преступлений против собствен-

ности четко не обозначен. 

Высокая общественная опасность корыстно-насильственных преступлений определяется объектом 

посягательств, специфическими мотивами, способами реализации этих мотивов (т. е. имеет место незаконное 

удовлетворение в чужом имуществе путем оказания физического и (или) психического насилия в отношении 

собственника), а также чрезвычайной распространенностью указанных деяний и тяжестью причиняемых ими 

последствий [4, с. 68–72]. 

Грабежи и разбои характеризуются исключительно прямым умыслом. Характерной особенностью во-

левого умысла преступника является то, что он навсегда желает лишить потерпевшего возможности владеть, 

пользоваться или распоряжаться своим имуществом, при этом применяется насилие, опасное или неопасное 

для жизни и здоровья собственника, или осуществляется угроза применить такое насилие. Насилие может 

применяться до начала высказывания требований о передаче имущества (имущественных прав), в момент 

предъявления этих требований либо после передачи имущества. 

Наиболее существенными признаками, которые следует учитывать при квалификации корыстно-

насильственных преступлений, являются: 1) цель применения насилия; 2) момент окончания преступного по-

сягательства; 3) направленность и характер угроз; 4) способ перехода имущества от собственника к преступ-

нику; 5) наличие альтернативности в поведении потерпевшего. 

Специфика ненасильственного грабежа заключается в том, что преступник осознает неизбежность 

немедленного обнаружения факта изъятия имущества у его владельца, однако преступник все равно активно 

подбирает подходящую ситуацию, рассчитывая на внезапность или способность быстро скрыться с места про-

исшествия. Особенностью насильственного грабежа является то, что в качестве средства изъятия имущества 

(или удержания изъятого имущества) по отношению к потерпевшим используется насилие, не опасное для 

жизни или здоровья, либо угроза применения таких действий. Разбой представляет собой наиболее опасную 



73 

форму хищения чужого имущества, так как он посягает на собственность, личность потерпевшего, его здоро-

вье. При разбое осуществляется внезапное для потерпевшего физическое или психическое насилие (совер-

шенно открытое или скрытое), опасное для жизни или здоровья, образующее причинение тяжкого, средней 

тяжести или легкого вреда здоровью. 
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Современное мировое развитие в направлении глобализации характеризуется интенсификацией вза-

имодействия и взаимозависимости между государствами, интегрированием структур, выполняющих между-

народные функции, что закономерно влечет за собой экономические, политические, социальные и иные по-

следствия, не всегда выгодные для отдельных стран и регионов. Своеобразным «противовесом» глобализаци-

онным процессам выступает регионализация, позволяющая выдерживать странам региона напор более разви-

тых государств, навязывающих свои правила игры, отстаивать собственные интересы в нелегкой конкурент-

ной борьбе на мировом рынке. Как отмечается в научной литературе, региональная интеграция являет собой 

одновременно две тенденции – центростремительную и центробежную [1, с. 99]. 

В сложных условиях современной геополитической обстановки в мире, характеризующейся такими 

глобальными вызовами и угрозами, как военная и информационная конфронтация, вооруженные конфликты, 

усиливающиеся миграционные процессы, трансграничная преступность и пр., в зоне особого внимания госу-

дарств оказываются приграничные регионы.  

Каспийский регион, обладая внушительными запасами углеводородного сырья, богатейшими биоре-

сурсами, а также представляя собой «геополитический перекресток межконтинентальных и межнациональ-

ных транспортных направлений и коммуникаций» [2, с. 73], сегодня является важнейшим стратегическим 

плацдармом на юге России. Регионализация на Каспии продиктована общностью проблем стран Каспийского 

бассейна, нуждающихся в разрешении с учетом экономических интересов государств региона, необходимо-

стью поддержания мира и безопасности. 

Одной из проблем, затрудняющей интеграционные процессы Прикаспия, является неопределенность 

международно-правового статуса Каспийского моря [3, с. 34]. Такие важнейшие вопросы, как принадлеж-

ность нефтегазовых месторождений, прокладка трубопроводов по дну моря, использование биоресурсов Кас-

пия, разграничение водного и воздушного пространства, могут быть решены только при условии четкого 

определения правового статуса этого уникальнейшего водоема. Тем не менее, на очередном, 45-м заседании 

Специальной рабочей группы (июнь 2016 г., г. Москва) по разработке Конвенции о правовом статусе Каспий-

ского моря статус Каспия вновь не был определен [4]. 

Отсутствие принятого всеми прибрежными государствами международно-правового статуса Каспий-

ского моря делает проблематичным привлечение иностранного капитала для освоения нефтегазовых ресур-

сов; создает неопределенность с направлениями транспортировки каспийской нефти; порождает конфликт-

ность квотирования и использования уникальных биологических ресурсов, и прежде всего запасов осетровых 

видов рыб. 

В доперестроечный период политико-правовой статус Каспийского моря определялся договором Совет-

ского Союза с Ираном, определявшим имеющиеся ресурсы Каспия собственностью прибрежных государств. 

С учетом того, что граница Ирана на Каспии занимала лишь незначительную береговую часть на юге, СССР зани-

мал доминирующую геоэкономическую позицию. Безусловное лидерство Советского Союза на Каспии закончи-

лось в 1991 году вместе с развалом СССР. Новая политическая ситуация обусловила появление в регионе незави-

симых государств – Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. Таким образом, количество «игроков» в каспий-

ском регионе увеличилось до пяти, имеющих непосредственный выход к Каспию. Кроме того, заинтересованность 
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в потреблении и транзите каспийских углеводородов активно проявляют государства, прилегающие к Каспий-

скому региону, (Грузия, Армения, Узбекистан, Афганистан, Турция и др.). 

Существенные запасы углеводородов на Каспии в сочетании с выгодным географическим положе-

нием, характеризующимся пересечением транспортных коридоров, объясняет интерес к данному региону ве-

дущих мировых держав. По сравнению с другими нефтеносными районами каспийские страны обладают ма-

лым уровнем потребления углеводородов в связи с небольшой численностью населения, что позволяет гово-

рить об их жесткой ориентации на экспорт [5, с. 22]. 

Интерес к региону проявляет Евросоюз, практически полностью зависимый от внешних поставок 

энергоносителей на свой рынок и заинтересованный в новых маршрутах их транспортировки в государства – 

члены ЕС, минуя Россию [6, с. 16]. Основным поставщиком каспийских углеводородов через западные тру-

бопроводы сегодня является Россия. Однако в целях обеспечения энергетической безопасности ЕС стремится 

к созданию независимых от России маршрутов транспортировки энергоносителей. Наша страна действи-

тельно является крупнейшим поставщиком на каспийском топливно-энергетическом рынке, но отнюдь не 

единственным. К сотрудничеству с западными государствами активно стремятся новые прикаспийские госу-

дарства, для которых такое сотрудничество сулит возможность за счет увеличения притока иностранных ин-

вестиций осваивать новые месторождения нефти и решать имеющиеся экономические проблемы. Для России 

же, все еще зависимой от экспорта углеводородного сырья и колебания цен на энергоресурсы, отказ от высо-

ких темпов его добычи может отрицательно сказаться на бюджете и ВВП страны. 

Прикаспийские государства, и в том числе Россия, заинтересованы в эффективном использовании 

энергетического потенциала, полноценной интеграции в мировой энергетический рынок, укреплении пози-

ции на нем и получение максимальной выгоды для национальных экономик. 

Перспективным направлением поставок каспийских углеводородных ресурсов следует рассматри-

вать Китай, который с каждым годом наращивает потребление нефти и газа. «Привлекательность данного 

направления для КНР определяется следующими обстоятельствами: он позволяет уменьшить зависимость от 

производителей Персидского залива и избежать «малаккской дилеммы», поскольку транспортировка из этих 

стран относительно безопасна, коротка и осуществляется по наземным трубопроводам» [6, с. 17]. 

География поставок углеводородов, а также маршруты их транспортировки имеют исключительное 

значение для интересов всех стран мирового сообщества, поэтому проблема выбора маршрутов транспорти-

ровки каспийских углеводородов превратилась в главный геополитический и геоэкономический фактор 

в Каспийском регионе.  

Другая проблема региона – кризисное экологическое состояние Каспийского моря, ставшее след-

ствием интенсивного использования природных ресурсов без какого-либо учета негативных последствий та-

кого подхода. Критическая экологическая ситуация обостряет общую ситуацию и приводит к усилению от-

рицательного влияния на ход развития региональной политико-экономической системы.  

Основные причины кризисного состояния экосистемы Каспия эксперты видят в загрязнении водоема 

отходами нефтедобывающей и перерабатывающей отрасли, добычи сероводородного сырья, радиоактив-

ными отходами АЭС и ежедневно увеличивающимися объемами промышленных и бытовых отходов, прино-

симых Волгой.  

Эксперты ЮНЕП отмечают, что активная разведка углеводородов, сети трубопроводов, промышлен-

ное загрязнение грунтовыми водами и водами рек, береговое опустынивание, изменение климата и потеря 

видового биоразнообразия из-за появления в Каспии занесенных агрессивных видов и интенсивного вылова 

рыбы – основные, но далеко не все факторы, угрожающие Каспийскому морю [7]. Отмечается загрязненность 

именно северной части Каспия, где находятся месторождения сероводородного назначения. Как считает экс-

перт В. Калюжный – Председатель Наблюдательного совета фонда «Национальный нефтяной институт», 

«если разливы нефти не наносят большого вреда экологии, то сероводород в случае аварии поймать будет 

просто невозможно» [8]. 

Проблема нефтяного загрязнения Каспийского моря приобрела особую остроту и злободневность в связи 

с крупномасштабным освоением углеводородных запасов его шельфа всеми прикаспийскими государствами и от-

сутствием широкой практики осуществления природоохранных функций. Правда, справедливости ради следует 

отметить определенные успехи компании «Лукойл», которая первой внедрила замкнутую систему производства 

и перешла к нулевому выбросу. В последнее время вопросам экологической безопасности значительное внимание 

уделяют Азербайджан и Казахстан. Что касается России, в целом надзор за морским недропользованием в части 

добычи нефти и газа, а также проводимые природоохранные мероприятия на Каспии недостаточны.  

Стоит отметить положительный опыт зарубежных приморских стран, таких как Канада, Норвегия, 

Швеция, Дания, Великобритания, Саудовская Аравия, Венесуэла, Мексика и других, осуществляющих госу-

дарственные функции по управлению морской деятельностью в соответствии со сложившейся оперативной 

обстановкой в зонах ответственности. При этом государственные органы генерируют управляющие воздей-

ствия и добиваются желаемого поведения всех участников морской деятельности или морской активности 

в пределах контролируемых акваторий, находящихся под национальной юрисдикцией или в конвенциональ-

ных районах. Можно сказать, что при такой постановке дела органы государственного контроля морской де-

ятельности сами являются ее активными участниками [9, с. 40]. Безусловно, такой опыт заслуживает самого 

пристального внимания с целью экстраполирования его не только на освоение морских ресурсов Каспия, но 

и прежде всего на недопущение негативных последствий их использования. 
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Географическое положение Каспийского региона имеет важное стратегическое значение не только 

для обеспечения энергетической и экологической безопасности, но и военной безопасности, защиты нацио-

нальных интересов России. 

Как показывают исторические события и современные реалии, Каспийский бассейн всегда был и оста-

ется регионом политической конфликтогенности. Свидетельством тому стали политические противоречия и во-

оруженные конфликты прошлого века (азербайджано-армянский конфликт из-за Нагорного Карабаха, чечен-

ские войны, деятельность террористической организации «Исламское государство» на Кавказе, агрессивная по-

литика Грузии, приведшая к войне в Южной Осетии, и др.). На современном этапе сохраняется возможность 

эскалации существующих и возникновения новых вооруженных конфликтов вблизи границ государств Каспий-

ского региона с возможным переносом боевых действий на их территорию [10, с. 104]. 

Вызывает озабоченность проявление повышенного интереса США и ведущих западных стран к реги-

ону с целью расширения своего политического, экономического и военного присутствия и влияния в зоне 

Каспия и на подступах к нему [10, с. 105].  

Названные проблемы затрагивают интересы всех прикаспийских стран, но их решение невозможно 

без совместных действий. Государства Каспийского бассейна заинтересованы в создании жизнеспособного, 

действенного, оперативно реагирующего на внешние вызовы и внутрирегиональные проблемы союза, прин-

ципами существования которого должны быть взаимное уважение и доверие, максимальный учет интересов 

всех прикаспийских стран, обеспечение равных условий безопасности для всех государств региона. 

Тенденция к сближению интересов стран Каспийского бассейна в различных сферах подтверждается 

многочисленными двусторонними соглашениями глав прикаспийских государств, важными совместными ре-

шениями, такими как соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресур-

сов моря или принцип «неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих сторонам», 

и др. [11, с. 292]. 

Официальную политику России, направленную на интеграцию стран Каспийского бассейна, реализует Аст-

раханская область, ставшая центром притяжения и проводником интересов России на Каспии. Статус Астраханского 

региона как центра России на Каспии обусловлен историческими, географическими и психологическими факторами. 

Основой активности международных и межрегиональных связей Астраханской области служит повышенное внима-

ние к Каспийскому региону со стороны федеральных органов власти [12, с. 16]. 

В целом за период новейшего времени Астраханская область обрела статус приграничной территории 

и право проведения самостоятельной внешнеполитической деятельности; преодолела кризис ведущих отрас-

лей производства, стабилизировав экономическое положение; установила добрососедские отношения с при-

каспийскими государствами и их прибрежными акторами; выработала политику межгосударственного со-

трудничества в макрорегионе, заложив основы интеграционных процессов [1, с. 106]. 

В Астрахани проводятся встречи, посвященные обсуждению актуальных вопросов сотрудничества 

России с Прикаспийскими странами. Так, в мае 2017 г. в Астрахани прошло шестое выездное совещание ми-

нистерства иностранных дел Российской Федерации, на котором обсуждались проблемы, касающиеся поли-

тики, экологии, экономики, торговли, двусторонних контактов, гуманитарных связей. Данное мероприятие 

прошло с участием глав департаментов МИД России, послов нашей страны в странах Прикаспия, представи-

телей МИД в нашем регионе и Республике Дагестан, а также руководства Астраханской области и региональ-

ных представителей федеральных структур [13]. 

В ноябре 2017 г. в Астрахани прошел Международный круглый стол «Перспективы каспийской ин-

теграции: экономика, транспорт, гуманитарная сфера», в работе которого приняли участие эксперты из Рос-

сии и Казахстана – участники Каспийского экспертного клуба, а также руководитель представительства Ми-

нистерства иностранных дел Российской Федерации в г. Астрахани О. В. Коломин, консул Республики Ка-

захстан в г. Астрахани К.М. Шеккалиев, второй секретарь Консульства Туркменистана в Российской Федера-

ции Н. А. Розыджумаев, атташе по политическим и экономическим вопросам Консульства Исламской Рес-

публики Иран в г. Астрахани Мохтари Бехруз, представитель Министерства международных и внешнеэконо-

мических связей Астраханской области. В рамках мероприятия обсуждались интеграционные процессы 

в Каспийском регионе, экономическое взаимодействие «Прикаспийской пятерки», международные транс-

портные коммуникации и проекты диверсификации экономики прикаспийских государств, особенности гу-

манитарного сотрудничества стран региона [14]. 

Проблемы, обсуждаемые политиками и экспертами на подобных высоких мероприятиях, свидетель-

ствуют о том, что Каспийский регион имеет огромный экономический и культурный потенциал, для развития 

которого необходимо усиливать интеграционные процессы в регионе, что в равной степени будет отвечать 

интересам как России, так и других прикаспийских государств. 

Добиться мира и стабильности, экономического процветания и безопасности в Каспийском регионе 

можно только на основе сотрудничества стран в режиме конструктивного обсуждения всех региональных 

проблем, при взаимном учете интересов территорий, входящих в регион, сближении позиций каспийских гос-

ударств по ряду стратегических вопросов. 
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ПОДГОТОВКИ ЮРИДИЧЕСКИХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ПОСТРОЕНИЯ  

ЭКОНОМИКИ ШЕСТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА 
 

Маньковский Игорь Александрович,  

начальник центра частноправовых и социально-экономических исследований  

НИИ ТиСО Международного университета «МИТСО», г. Минск, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Качественная подготовка специалистов с высшим юридическим образованием является одной из 

непременных составляющих эффективного государственного управления. Исходя из того, что вне рамок пра-

вового опосредования современное общество развиваться не в состоянии, одним из важных элементов выс-

шего юридического образования следует признать наряду с теоретической практическую подготовку буду-

щих специалистов, качество которой определяется, во-первых, уровнем развития юридической науки и, во-

вторых, степенью эффективности подготовки в области права специалистов, способных как развивать юри-

дическую науку, так и осуществлять практическое применение полученных научных результатов. 

По сути, можно констатировать тот факт, что система права, качество входящих в ее состав правовых 

норм оказывает самое непосредственное влияние на развитие всех общественных процессов и, как следствие, 

на качество жизни членов общества и стабильность государственного развития.  

Следует констатировать, что на современном этапе общественного развития мировое сообщество 

во всех сферах общественной жизни активно использует информационные ресурсы  и технологии, что 

позволяет существенно сократить временные затраты на получение актуальной информации , объ- 
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емы которой, необходимые специалисту в его практической деятельности, растут в геометрической про-

грессии.  

Не стала исключением и сфера высшего юридического образования, в процессе организации кото-

рого все большее место занимают электронные информационные ресурсы, в том числе электронные базы дан-

ных, электронные энциклопедии, словари, различные обучающие и тестирующие программы, глобальная 

компьютерная сеть Интернет. Существенное значение имеют электронные базы в процессе подготовки спе-

циалиста с высшим юридическим образованием, что обусловлено ежегодным ростом банка нормативных пра-

вовых актов, постоянным совершенствованием законодательства Республики Беларусь в процессе поиска но-

вых эффективных путей государственного развития и, как следствие, изменением содержания действующих 

нормативных правовых актов, необходимых для решения практических задач. 

Неизбежное гиперактивное развитие и внедрение в повседневной жизни электронных технологий от-

разилось и на выборе средств обучения студентами учреждений высшего образования, осуществляющих под-

готовку юристов по образовательным программам I и II ступени высшего образования. 

«К новым образовательным технологиям, продвигаемым в последнее время в европейских странах, 

относится модульная система подготовки специалистов, предполагающая модульно-компетентностный под-

ход в высшем образовании» [1], что направлено на развитие самостоятельности обучающихся, их умения ра-

ботать с учетом индивидуальных способов проработки учебного материала. 

Следует констатировать тот факт, что на современном этапе развития образовательных технологий 

единого подхода к пониманию модуля ни европейская система высшего образования, ни педагогическая 

наука не выработали. В настоящее время под модулем в целом понимают некие самостоятельные единицы 

обучения, отдельные блоки совокупности смежных дисциплин, образующие коррелятивную целостность 

в рамках образовательной программы и заканчивающиеся промежуточным контролем уровня освоения сту-

дентом определенных блоков учебной информации. При этом модуль в современном понимании должен 

представлять собой целевой функциональный узел, в котором учебное содержание, методика овладения им, 

система контроля и коррекции объединены в единую целостную систему. 

В современной научной литературе выделяют три уровня применения модульной системы обучения:  

1) низший уровень, предполагающий применение модульной системы исключительно для контроля 

успеваемости студентов;  

2) средний уровень, связывающий отдельные дисциплины и предполагающий переработку учебных 

программ с выделением в дисциплинах относительно самостоятельных блоков, ориентированных на усвое-

ние относительно самостоятельного фрагмента учебной информации;  

3) высший уровень, предполагающий связь всех дисциплин учебного плана с переработкой всех 

учебных программ с целью их согласования и ориентации на конечный результат, зафиксированный в квали-

фикационной характеристике специалиста [2]. 

Для уяснения сущности модульной системы образования необходимо выделить принципиальные от-

личия модульного обучения от других систем обучения: 

 содержание обучения представляется в законченных самостоятельных комплексах, усвоение ко-

торых направлено на достижение четко сформулированной для обучающегося цели, содержащей в себе не 

только указание на объем изучаемого материала, но и на необходимый уровень его усвоения; 

 в процессе применения модуля обучаемый получает от преподавателя письменные советы по ра-

циональному изучению материала, при этом изменяется форма общения преподавателя со студентом; 

 модули способствуют реализации процесса индивидуального общения управляемого и управляющего; 

 обучаемый работает максимум времени самостоятельно, что способствует обучению целеполага-

нию, самопланированию, самоорганизации и самоконтролю.  

Основой модульного обучения является идея, согласно которой обучаемый должен учиться сам, 

а преподаватель обязан осуществлять управление его обучением: мотивировать, координировать, организо-

вывать, консультировать, контролировать.  

Квинтэссенцией концепции модульного обучения является процесс формирования учебного курса из 

относительно небольших автономных тем, подлежащих изучению в его рамках.  

Первоначально такие единицы назывались «микрокурсами», потом стали называться «мини-кур-

сами», а в последующем – «модулем» в его обобщающем понятии. 

Исходя из основной идеи модульного обучения, можно сделать вывод о том, что такая система может 

быть применена в среде студентов, решивших целенаправленно получать соответствующее образование, об-

ладающих достаточной степенью ответственности и самостоятельности, без чего невозможна эффективная 

самостоятельная работа, осознающих необходимость приобретения максимально полного комплекса наибо-

лее современных научных знаний и практических навыков их применения, способных самостоятельно адек-

ватно оценить учебный и научный материал, подлежащий изучению, полностью осознающих конечную цель 

обучения. 

В модуле излагается принципиально важное содержание учебной информации:  

 приводится разъяснение к этой информации; 

 определяются условия погружения в информацию (с помощью средств ТСО, конкретных литера-

турных источников, методов получения информации);  
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 приводятся теоретические задания и рекомендации к ним; 

 указываются практические задания; 

 предлагается система самостоятельного и внешнего контроля.  

Преимущества модульного образования состоят в том, что: 

 обеспечивается неразрывность обучения между дисциплинами, внутри дисциплины между модулями;  

 обеспечивается методически обоснованное согласование всех видов учебного процесса внутри 

каждого модуля и между ними;  

 устанавливается систематический и эффективный контроль усвоения знаний студентов;  

 модуль позволяет быстро дифференцировать студентов по способностям; модульная система поз-

воляет добиться наибольшей интенсификации обучения в результате «сжатия» информации, эффективного 

использования аудиторных часов, оптимизации структуры учебного времени. 

К основным недостаткам модульного образования следует отнести большие затраты на копирование мо-

дульных курсов, большие трудозатраты при подготовке модульных программ и ориентацию модульного образо-

вания не на получение глубоких научных знаний, а на практическую составляющую учебного процесса. 

Необходимо также отметить, что переход на модульную систему обучения требует: 

 во-первых, наличия в штате учреждения образования высококвалифицированных специалистов 

из числа лиц профессорско-преподавательского состава, имеющих опубликованные (готовые к опубликова-

нию) учебные курсы по соответствующим дисциплинам, что является основой создания модульных программ 

без нарушения законодательства об авторском праве; 

 во-вторых, создания надлежащих (временных, технических и материальных) условий для разра-

ботки соответствующих модулей по отдельным дисциплинам, блокам дисциплин и в итоге разработки це-

лостной программы модульного обучения для соответствующей специальности; 

 в-третьих, соответствующей психологической готовности обучаемых к переходу на самостоятель-

ное в основе своей обучение. 

В заключение следует отметить, что модульная система обучения с приоритетным уклоном в сторону 

практической подготовки специалиста с высшим юридическим образованием в условиях сокращения сроков 

подготовки и минимизации затрат на образовательный процесс, по нашему мнению, является наиболее при-

емлемой. Применение образовательных модулей будет способствовать получению узкоспециальных знаний 

применительно к выбранной специальности и успешной их адаптации для практического применения, что 

следует признать приоритетной задачей подготовки специалистов на современном этапе развития высшего 

юридического образования в условиях стремления Республики Беларусь к построению экономики шестого 

технологического уклада. 
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Нематериальное культурное наследие – это совокупность присущих этнической, социальной или кон-

фессиональной группе духовных, интеллектуальных и нравственно-этических ценностей, являющихся отра-

жением культурной и национальной самобытности общества и охватывающих образ жизни, традиции 

и формы их выражения. Нематериальное культурное наследие включает язык, нормы и правила поведения, 

верования, обряды, обычаи, празднества, фольклор, технологии изготовления предметов народного декора-

тивно-прикладного искусства, музыкальных инструментов, предметов быта и народные художественные ка-

ноны, реализующиеся в исторически сложившихся сюжетах и образах и стилистике их воплощения.  

Выделяют следующие виды объектов нематериального культурного наследия: постоянно воспроиз-

водимые на определенной территории обряд или празднество; уникальные формы словесного, вокального, 
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инструментального, танцевального исполнительства; традиционная духовная культура конкретного населен-

ного пункта, конфессиональной или субэтнической общности; технологии изготовления предметов народного 

декоративно-прикладного искусства, музыкальных инструментов, предметов быта и народные художествен-

ные каноны, реализующиеся в исторически сложившихся сюжетах и образах и стилистике их воплощения, 

существующие на конкретной территории; зафиксированные на разных видах материальных носителей язык, 

народные знания, верования, обряды, обычаи, празднества, произведения фольклора, технологии изготовле-

ния предметов народного декоративно-прикладного искусства, музыкальных инструментов, хранящиеся 

в государственных музеях, архивах и библиотеках, а также в архивах научно-исследовательских учреждений, 

учебных заведений, иных организаций. 

Защита нематериального культурного наследия осуществляется на двух уровнях: международном 

и национальном. 

Международный уровень защиты нематериального культурного наследия включает Конвенцию 

ЮНЕСКО «Об охране нематериального культурного наследия» (2003 год), в которой участвуют все страны 

СНГ, и Модельный закон «Об охране нематериального культурного наследия», принятый Межпарламентской 

Ассамблеей государств – участников Содружества Независимых Государств 29 ноября 2013 г. В модельном 

законе нематериальное культурное наследие определяется как совокупность присущих этнической, социаль-

ной или конфессиональной группе духовных, интеллектуальных и нравственно-этических ценностей, являю-

щихся отражением культурной и национальной самобытности общества и охватывающих образ жизни, тра-

диции и формы их выражения, включая язык, нормы и правила поведения, верования, обряды, обычаи, празд-

нества, фольклор, технологии изготовления предметов народного декоративно-прикладного искусства, музы-

кальных инструментов, предметов быта и народные художественные каноны, реализующиеся в исторически 

сложившихся сюжетах и образах и стилистике их воплощения.  

На национальном уровне нематериальное проявление человеческого творчества рассматривается как 

неотъемлемая часть национального и культурного достояния, и, соответственно, на них распространяются 

общие положения, закрепленные в Конституции Республики Беларусь и законодательстве о государственной 

охране и защите культурного (историко-культурного) наследия. 3 февраля 2017 г. вступил в силу Кодекс Рес-

публики Беларусь о культуре, определивший новый подход к охране и использованию нематериального 

наследия. Данный нормативный акт, сохраняя преемственность, оперирует понятием «нематериальная исто-

рико-культурная ценность».  

По состоянию на эту дату в стране на государственный учет посредством включения  в Государ-

ственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь приняты 112 элементов немате-

риального культурного наследия, в том числе таковыми признаны гербы 48 исторических городов.  

Ведением Инвентаря нематериального культурного наследия по поручению Министерства культуры 

занимается Институт культуры Беларуси [1]. 

Нематериальные историко-культурные ценности могут воплощаться в виде: 

 отдельной культурной ценности;  

 комплекса нематериальных культурных ценностей, если их содержание выражается через обряды, 

фольклор (устное народное творчество), в состав которых входят различные по своему характеру действия 

(танцы, песни, другие нематериальные проявления творчества человека), объединенные одной сущностной 

направленностью. 

Памятниками духовной культуры особого рода являются исторические географические названия – 

названия городов, улиц и площадей, проспектов, улиц и переулков. Исторические названия за время своего 

существования накапливают в себе уникальные сведения об истории, культуре, языке людей, живущих в ме-

стах, обозначенных этими именами.  

Нематериальные историко-культурные ценности делятся на следующие категории: 

 категория «А» – историко-культурные ценности, полная аутентичность и достоверность которых 

безусловна и неизменна. Такую категорию имеет, например, «Местный песенный стиль исполнения традици-

онных обрядовых и внеобрядовых произведений аутентичными фольклорными коллективами» в Гомельской 

области; 

 категория «Б» – историко-культурные ценности, которые полностью или частично восстановлены 

(зафиксированы) на вторичном материале или объективно со временем могут меняться. Такую категорию 

имеют, например, гербы исторических городов. Обязательной частью герба являются гербовые эмблемы. Их 

стали помещать на монетах, печатях и других предметах, но они еще не являлись гербами. Отличительные 

знаки стали превращаться в гербовые эмблемы тогда, когда они стали приобретать наследственный харак-

тер [2, с. 9]. 

В 2009 году уникальный белорусский народный обряд «Колядные цари», который существует только 

в деревне Семежево (Минская область), включен в Список нематериального культурного наследия, нуждаю-

щегося в срочной защите [3, с. 39].  

Объекты нематериального культурного наследия подлежат охране в целях предотвращения их исчез-

новения, повреждения или разрушения материальных носителей, на которых они зафиксированы, нарушения 

установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих при-

чинить вред объектам нематериального культурного наследия, а также в целях их защиты от иных негативных 
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воздействий. В этом контексте интересен опыт Азербайджанской Республики – страны, которая первая приняла 

закон, направленный на охрану фольклора как одного из проявлений нематериального культурного наследия. 

Речь идет о законе от 16 мая 2003 г. «О правовой охране выражений азербайджанского фольклора». Согласно 

данному закону проявления фольклора защищаются от коммерческого использования вне сферы традиционного 

использования, то есть от искажения, расхищения, фальсификации, плагиата. Законом предусмотрены средства 

гражданско-правовой защиты выражений фольклора. Так, соответствующие государственные органы (мини-

стерство культуры) вправе требовать прекращения действий, нарушающих правила законного использования 

выражений фольклора или создающих угрозу нарушения. При обращении в суд с целью охраны выражений 

фольклора, кроме общих гражданско-правовых методов защиты, по требованию истца может быть взыскан до-

ход, полученный нарушителем вследствие нарушения прав, либо выплачена компенсация. Нарушение требова-

ний по использованию выражений фольклора, если в результате этих деяний причинен ущерб в значительном 

размере, влечет уголовную ответственность по ст. 1652 Уголовного кодекса.  

В Республике Беларусь охрана национального нематериального культурного наследия включает си-

стему не только организационных, финансовых, материально-технических, информационных, но и правовых 

мер, направленных на обеспечение жизнеспособности национального нематериального культурного наследия.  

Охрана объектов нематериального культурного наследия включает в себя: 

 государственный контроль за соблюдением законодательства в области охраны и использования 

объектов нематериального культурного наследия; 

 государственный учет объектов, обладающих признаками объекта нематериального культурного 

наследия; 

 установление ответственности за повреждение или уничтожение материального носителя, на ко-

тором зафиксирован объект нематериального культурного наследия. 

Основными принципами организации государственной охраны объектов нематериального культур-

ного наследия являются: 

 утверждение государственных целевых программ сохранения, изучения, использования, популя-

ризации и государственной охраны объектов нематериального культурного наследия; 

 определение политики в области государственной охраны объектов нематериального культурного 

наследия; 

 обеспечение сохранения, изучения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов нематериального культурного наследия; 

 принятие в случаях, установленных Кодексом о культуре, решения о включении объекта немате-

риального культурного наследия государственного значения в Государственный список историко-культур-

ных ценностей Республики Беларусь, об исключении объекта нематериального культурного наследия из ука-

занного списка, о перемещении объекта нематериального культурного наследия, об изменении категории объ-

екта нематериального культурного наследия; 

 осуществление государственного контроля за сохранением, использованием, популяризацией 

и государственной охраной объектов нематериального культурного наследия совместно с региональными 

и местными органами государственной власти; 

 осуществление международного сотрудничества в области охраны объектов нематериального 

культурного наследия; заключение и организация выполнения международных договоров в области охраны 

объектов нематериального культурного наследия; 

 научно-методическое обеспечение в области сохранения и использования объектов нематериаль-

ного культурного наследия, установление основ научно-методического обеспечения в области государствен-

ной охраны и популяризации объектов нематериального культурного наследия. 

Дополняя указанное утверждение, считаем, что в учреждениях образования необходимо организо-

вать обучение правовым аспектам охраны, использования и восстановления историко-культурного наследия 

вообще, составной частью которого является нематериальное культурное наследие.  
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Правовое демократическое государство – один из главных субъектов конституционно-правовых от-

ношений, поскольку только государство выступает официальным представителем всего общества, а все 

остальные общественные организации (трудовые коллективы, органы местного самоуправления, администра-

тивно-территориальные единицы, объединения граждан (общественные организации, профсоюзы, террито-

риальные общины, политические партии, религиозные общины, органы самоорганизации населения и др.) 

только представляют его часть. Итак, Украинское государство как субъект конституционно-правовых отно-

шений наделено не только определенными правами, но и конституционными обязанностями. 

Понятие «конституционные обязанности Украинского государства», по нашему мнению, целесооб-

разно понимать как меру необходимой, надлежащей деятельности государства в политической, экономиче-

ской, социальной, культурно-духовной и других сферах общественной жизни, реализация которой осуществ-

ляется на основании, в пределах и способами, которые определены, предусмотрены и гарантированы Консти-

туцией и законами Украины в законных интересах своих граждан, общества и государства в целом. 

Системный анализ национального законодательства и государственной практики свидетельствует, 

что конституционные обязанности государства имеют определенную специфику. Итак, в чем же заключается 

специфика конституционных обязанностей Украинского государства? 

Слово «специфика» означает отличительные особенности предмета, явления; то, что характерно для 

определенного предмета, явления. Следовательно, необходимо определить характерные особенности конститу-

ционных обязанностей государства, благодаря чему они отличаются от обязанностей других субъектов консти-

туционных правоотношений. По нашему мнению, конституционным обязанностям государства присущ ряд 

юридических особенностей, которые определяют их значимость в системе права, в обществе и государстве. 

Высшая юридическая сила – одна из базовых юридических особенностей конституционных обязан-

ностей Украинского государства. Такие обязанности государства в основном объективированы в разделе I 
Конституции Украины «Общие положения», внесение изменений и дополнений, а также конкретизация кото-

рого требует не только согласованного консенсуса Верховной Рады Украины, но и согласия украинского 

народа, поэтому такие обязанности государства имеют высокую степень юридической защиты, то есть кон-

ституционной гарантированности.  

Конституция Украины «возглавляет» иерархическую систему всех правовых актов в государстве. Это 

означает, что другие правовые акты, регламентирующие обязанности государства, не могут ей противоречить, 

а в случае наличия несоответствия положениям Конституции Украины они по решению Конституционного 

Суда Украины признаются неконституционными. 

Другим важным специальным аспектом конституционных обязанностей Украинского государства, 

который образуется из содержания Конституции Украины, являются сферы реализации таких обязанностей: 

удовлетворение национально-культурных и языковых потребностей украинцев (ст. 12), внешнеполитическая 

деятельность Украины, обеспечение национальных интересов и безопасности (ст. 18), социальная защита 

граждан Украины (статьи 17, 46), охрана здоровья граждан, финансирование соответствующих социально-

экономических, медико-санитарных и оздоровительно-профилактических программ (ст. 49), законодательное 

регулирование определенных общественных отношений (ст. 92), разработка основных принципов денежно-

кредитной политики государства (ст. 100), обеспечение проведения ценовой, финансовой, инвестиционной 

и налоговой политики; проведение политики в сферах труда и занятости населения, социальной защиты, об-

разования, науки и культуры, охраны природы, экологической безопасности и природопользования; разра-

ботка и реализация общегосударственных программ экономического, научно-технического, социального 

и культурного развития Украины (ст. 116) и др. Итак, специфика конституционных обязанностей Украин-

ского государства заключается в том, что их реализация охватывает все сферы общественной жизни. Ими 

являются политические, экономические, социальные, военные, культурно-духовные, экологические и иные 

правоотношения, что обусловливает необходимость всесторонней функциональной деятельности государства 

как субъекта конституционно-правовых отношений. 

Не менее важным специфическим признаком конституционных обязанностей Украинского государ-

ства является то, что их реализация возлагается на компетентные органы публичной власти и их должностных 

лиц. Такими органами публичной власти являются прежде всего органы государственной власти. 

Орган государственной власти – это созданный государством или непосредственно избранный 

гражданами государства орган, который наделен государственно-властными полномочиями, имеет при-

сущую ему структуру и осуществляет государственно-организационные, распорядительные, судебные и 

другие функции в соответствии со своим назначением. Наличие государственно-властных полномочий 

в органах государственной власти означает возможность принимать соответствующие нормативно-пра-
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вовые акты и добиваться их выполнения с помощью средств легитимного принуждения. Такими орга-

нами государства являются Верховная Рада Украины, Президент Украины, Кабинет Министров Украины, 

Высший совет правосудия, Конституционный Суд Украины, Генеральная прокуратура Украины и др. 

Реализация конституционных обязанностей Украинского государства возлагается и на уполномочен-

ных должностных лиц, к числу которых относятся Премьер-министр Украины, председатель Службы без-

опасности Украины, Председатель Верховной Рады Украины, Председатель Счетной палаты, Председатель 

Антимонопольного комитета Украины, Председатель Государственного комитета телевидения и радиовеща-

ния Украины, Председатель Фонда государственного имущества Украины и др. 

Органы государственной власти имеют свою «специализацию», то есть предмет ведения, поэтому 

они в основном реализуют обязанности государства в определенной сфере общественных отношений (поли-

тической, правоохранительной, оборонной и др.). Например, Министерство обороны Украины как централь-

ный орган исполнительной власти обязан обеспечить «проведение в жизнь государственной политики в сфере 

обороны, функционирования, боевую и мобилизационную готовность, боеспособность и подготовку Воору-

женных Сил Украины к осуществлению возложенных на них функций и задач» (ст. 10 Закона Украины от 

6 декабря 1991 г. «Об обороне Украины») [1].  

Очевидна незаменимость функциональной деятельности каждого органа государственной власти, по-

скольку бездействие любого из них приводит к пробелам в процессе государственного управления и к невы-

полнению государством своих конституционных обязанностей. Например, Конституция Украины устано-

вила: «Единственным органом законодательной власти в Украине является парламент – Верховная Рада Укра-

ины» (ст. 75). Это означает, что другого государственного органа, на который возлагаются конституционные 

обязанности по осуществлению законодательной деятельности в государстве, нет.  

На Президента Украины как на главу государства возлагаются следующие исключительные кон-

ституционные обязанности: признание иностранных государств; назначение и увольнение глав диплома-

тических представительств Украины в других государствах и при международных организациях; приня-

тие верительных и отзывных грамот дипломатических представителей иностранных государств  (ст. 106 

Конституции Украины) и др. Таким образом, реализация конституционных обязанностей каждым из та-

ких субъектов правоотношений предопределяет реализацию конституционных обязанностей Украин-

ского государства в целом. 

Нормативная правопреемственность является следующим специфическим признаком конституцион-

ных обязанностей Украинского государства. Современная система международного и национального законо-

дательства признает такой институт как правопреемственность, который в доктрине права в основном назы-

вают «международное правопреемство», «государственное правопреемство» и (или) «межгосударственное 

правопреемство». Закон Украины от 12 сентября 1991 г. «О правопреемстве Украины» определил: «Украина 

является правопреемником прав и обязанностей по международным договорам СССР, не противоречащих 

Конституции Украины и интересам республики» (ст. 7) [2].  

Следовательно, сущность правопреемства в контексте нашего исследования заключается в том, что 

замена одного государства другим приводит, по сути, к «публичному наследованию» определенных обязан-

ностей одного государства другим, в результате чего конституционные обязанности государства не исчезают, 

а в нормативном порядке возлагаются на другое государство и (или) государства. Из приведенного усматри-

вается и специфика конституционных обязанностей Украинского государства, которая заключается в том, что 

сфера их распространения не определяется только государственной границей Украины, но и выходит за ее 

пределы, поскольку Украина как суверенное и правовое государство является субъектом международных пра-

воотношений. 

Историческая преемственность является еще одним специфическим признаком обязанностей госу-

дарства, который в целом содержательно связан с уже приведенным выше признаком. Преемственность изла-

гается в науке филологии как связь, сохраняется при переходе чего-либо от одного к другому; то, что перехо-

дит последовательно от одного к другому [3, c. 482]. По сути преемственность означает связь между явлени-

ями в процессе их развития и функционирования, когда новое нивелирует что-то старое, однако сохраняет 

в себе некоторые его элементы, признаки, характеристики и т. п. 

На геополитической карте мира, как и на территории современной Украины, в течение тысячелетий 

имел место пестрый «калейдоскоп» государств: одни из них исчезали и на их месте возникали другие. Они 

отличались по форме государственного правления, режима и (или) устройства, однако непременной состав-

ляющей правосубъектности всех государств были их обязанности.  

Хотя базовые обязанности государства на территории современной Украины возникли и утвердились 

на заре формирования древних государств (например, Скифское государство (VI – IV вв. до н. э.), Сарматское 

царство (III в. до н. э. – III в н. э.), греческие города-государства Северного Причерноморья (VIII – VI вв. до 

н. э.) Боспорское царство (V в. до н. э.), империя Гуннов (VII – V вв. до н. э.)), однако они и по сей день 

актуальны, «действующие» и востребованны.  

Такими обязанностями государства являются: оборона территории государства, в том числе и воен-

ная, защита населения государства, осуществление публичного управления, обеспечение определенного пра-

вопорядка в государстве и в обществе. Такие обязанности изначально основывались на обычаях, традициях, 

а впоследствии утвердились и в нормах права, принятых государством. Например, обязанность государства – 
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защита суверенитета и территориальной целостности Украины (ст. 17 Конституции Украины). Таким обра-

зом, государство безотносительно к определенным историческим временам и другим факторам является 

субъектом определенного устойчивого ряда обязанностей, сущность которых опосредствована реальной дей-

ствительностью общественного и государственного бытия. 

Из приведенного усматривается и другой специфический признак обязанностей Украинского госу-

дарства, а именно природный, а не нормативный характер их институционализации. Действительно, возник-

новение, формирование и утверждение обязанностей государства изначально было обусловлено потребно-

стями общества, а впоследствии – и необходимостью организации публичного государственного властвова-

ния. Обязанности государства сначала возникли и утвердились, как уже отмечалось, в социуме, они стали 

привычными, традиционными и очевидными как для рядовых жителей городов-полисов, империй, нацио-

нальных государства, так и для представителей публичной власти, знати, жрецов, философов, полководцев 

и т. п. Поэтому их имплементация в конституционное законодательство национальных государств восприни-

малась обществом как должный, а не как вынужденный шаг законодателя. 

Не менее важным специфическим признаком конституционных обязанностей Украинского государ-

ства является юридическая неотвратимость их реализации.  

«Словарь украинского языка» определяет слово «неотвратимый» как нечто, «чего нельзя избежать, 

чему нельзя помешать осуществится» [4, с. 262]. Ученые-правоведы определяют сущность категории «юри-

дическая неотвратимость» как юридическую неизбежность [5, с. 44], то есть то, «чего нельзя избежать, 

обойти, без которого невозможно обойтись», поскольку это является обязательным, непременным и т. п. 

Следовательно, возникает вопрос: чем обеспечены такие правовые категории, как юридическая неот-

вратимость и юридическая неизбежность. По нашему мнению, юридическая неотвратимость реализации кон-

ституционных обязанностей Украинского государства обусловлена прежде всего: а) императивным характе-

ром предписаний норм права, объективированных в Конституции и законах Украины, предметом правового 

регулирования которых является вопрос необходимой деятельности государства в той или иной сфере обще-

ственной жизни; б) юридической ответственностью за неисполнение или ненадлежащее исполнение таких 

обязанностей государства, которые в основном возлагаются на носителей этих обязанностей. 

Несмотря на то, что Конституция Украины, с одной стороны, установила требование: «государство 

отвечает перед человеком за свою деятельность» (ст. 3), а с другой – не содержит прямого указания как на 

основание юридической ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение государством своих 

конституционных обязанностей, это не умаляет ответственности самого государства. Это обусловлено тем, 

что Основной Закон Украины закрепил принцип верховенства права (ст. 8), неуклонную обязанность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц действовать только на ос-

новании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины 

(ч. 2 ст. 19), индивидуальный характер юридической ответственности (ст. 61). Следовательно, нормы Консти-

туции Украины объективируют юридическую неотвратимость и неизбежность реализации конституционных 

обязанностей Украинского государства. 

К системе приведенных выше специфических признаков государства можно добавить такую , как 

их объективная обоснованность, то есть аргументированность, убедительность, достаточная подтвер-

жденность и необходимость. «Конституция Украины, регламентируя обязанности, исходит из того, что 

они, как указывают украинские ученые А. Н. Колодий, А. Ю. Олейник,  объективны для государства и об-

щества» [6, с. 209]. 

«Объективная обоснованность конституционных обязанностей Украинского государства формиру-

ется на основании теоретико-правового понимания концептуального единства прав и обязанностей субъекта 

правоотношений. Идея государства, – как утверждал Б. Н. Чичерин, – сочетает в себе два начала; она пред-

ставляет сочетание прав и обязанностей» [7, с. 17].  

Осуществление государством своих конституционных прав возможно при наличии выполнения его 

конституционных обязанностей, субъектом которых оно является. Так, Украинское государство имеет право 

в императивном порядке требовать от субъектов правоотношений платить налоги и сборы, однако Конститу-

ция Украины одновременно возлагает на государство обязанность – установить закон, предметом правового 

регулирования которого является порядок и размеры оплаты таких налогов и сборов. Невыполнение государ-

ством этой обязанности делает невозможным реализацию ее конституционного права.  

Обобщая изложенное, приходим к определенным предметным выводам: 

1. Конституционные обязанности Украинского государства – это мера необходимой, должной дея-

тельности государства в политической, экономической, социальной, культурно-духовной и других сферах об-

щественной жизни, реализация которой осуществляется на основании, в пределах и в порядке, которые опре-

делены, предусмотрены и гарантированы Конституцией и законами Украины в законных интересах своих 

граждан, общества и государства в целом. 

2. Систему специфических признаков конституционных обязанностей Украинского государства со-

ставляют такие, как высшая юридическая сила; нормативная правопреемственность; историческая преем-

ственность; природный, а не нормативный характер их институционализации; объективная обоснованность 

конституционных обязанностей государства, которая формируется на основании теоретико-правового пони-

мания концептуального единства прав и обязанностей субъекта правоотношений; юридическая неотврати-
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мость их реализации; как и факт, что их реализация охватывает все сферы общественной жизни: политиче-

ские, экономические, социальные, военные, культурно-духовные, экологические и иные правоотношения, что 

обусловливает необходимость всесторонней функциональной деятельности государства как субъекта консти-

туционно-правовых отношений; их реализация возлагается на компетентные органы публичной власти и их 

должностных лиц; нормативная правопреемственность; историческая преемственность; природный, а не нор-

мативный характер их институционализации; объективная обоснованность конституционных обязанностей 

государства, которая формируется на основании теоретико-правового понимания концептуального единства 

прав и обязанностей субъекта правоотношений; юридическая неотвратимость их реализации. 
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Проводимая в стране судебная и административная реформы, анализ правовых основ организации  

и деятельности органов и учреждений юстиции позволили по-иному взглянуть на правовой статус органов 

и учреждений юстиции и их государственных служащих. Права судебного пристава по обеспечению уста-

новленного порядка деятельности судов базируются прежде всего на Конституции РФ, Декларации прав 

и свобод человека и гражданина, Всеобщей декларации прав человека и др. Права судебного пристава фор-

мируются также и на законодательстве о государственной службе, например, Федеральном законе от 

27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», Федеральном законе 

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», и специаль-

ной нормативной ведомственной базе, регламентирующих непосредственно права судебного пристава. Это 

Федеральные законы от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах», от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ 

«Об исполнительном производстве», Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 316 «Вопросы Федераль-

ной службы судебных приставов», Приказ Министерства юстиции России от 27 декабря 2006 г. № 384 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения государственной функции по обеспечению  в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации установленного порядка деятельности судов» и др. 

На судебных приставов распространяются и правила, которые действуют в судах и устанавливаются 

судейским сообществом того или иного субъекта Российской Федерации. Наряду с этим отдельные нормы 

правил поведения в суде устанавливаются распоряжением председателя того или иного суда, что делает их 

разнообразными не только в регионах, но и в судах одного субъекта Российской Федерации [1, c. 136]. 

Нормативные рамки, в которых судебный пристав осуществляет свою профессиональную деятель-

ность, способствуют формированию стремления строго придерживаться правовых норм, определяют соот-

ветствующие стереотипы поведения. Потребность соблюдать нравственные, правовые нормы является одной 

из ведущих, доминирующих среди прочих социально значимых потребностей, влияющих на правосознание. 

Все это определяет высокий уровень социализации личности, ее ответственности перед обществом, норма-

тивности поведения. Надо заметить, что правовая регламентация выступает не только как фактор позитивно 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2396-19/paran8#n8
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развивающий, дисциплинирующий личность, но и как фактор, осложняющий выполнение профессиональных 

обязанностей [2, c. 156]. Очевидно, что выполнение деятельности, жестко регламентированной правовыми 

нормами, требует от судебного пристава постоянного контроля за своими действиями, что предполагает нали-

чие определенного набора личностных характеристик. 

Как видим, права судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности су-

дов рассредоточены в нормативных актах, разных по юридической силе и процедуре их принятия. 

В связи с чем права судебного пристава необходимо рассматривать в двух аспектах. Первый аспект ха-

рактеризуется правами и обязанностями, вытекающими из законов о государственной службе, которые 

носят общий характер. Второй аспект отражает должностные права по конкретной занимаемой должно-

сти. Это специальные, непосредственные права судебного пристава по обеспечению установленного по-

рядка деятельности судов. Особенностью этих прав является то, что они используются только при испол-

нении служебных обязанностей [3, c. 119]. 

Итак, в соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» он имеет право:  

 знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой госу-

дарственной должности государственной службы, критерии оценки качества работы и условия продви-

жения по службе, организации его работы и условия, необходимые для исполнения им должностных обя-

занностей; 

 получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей; 

 посещать в установленном порядке для исполнения должностных обязанностей предприятия, 

учреждения и организации независимо от форм собственности; 

 принимать решения и участвовать в их подготовке в соответствии с должностными обязанностями; 

 знакомиться со всеми отзывами о своей деятельности. 

Специальные права судебного пристава производны от той должности в системе государственной 

службы, которую он занимает. Согласно закону судебный пристав полномочен:  

 требовать от соответствующих лиц прекращения нарушений установленного порядка в суде; 

 применять меры безопасности в отношении судей, заседателей, свидетелей и других участников 

судебного процесса; 

 осуществлять привод; 

 удалять из зала суда лиц, нарушающих порядок в ходе судебного разбирательства; 

 пресекать правонарушения, задерживать правонарушителей с последующей передачей их в ор-

ганы внутренних дел; 

 оказывать помощь судебному приставу-исполнителю в исполнении возложенных на него задач;  

 обращаться за помощью к сотрудникам милиции, органов безопасности, уголовно-исполнитель-

ной системы, военнослужащим внутренних войск, а судебные приставы военных судов – также к военному 

командованию. 

К числу специальных полномочий судебного пристава относится право на применение физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия после прохождения соответствующей профессиональ-

ной подготовки. Судебные приставы могут применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, 

для пресечения преступлений и административных правонарушений, задержания лиц, их совершивших, либо 

задержания лиц в соответствии с судебным актом или преодоления противодействия законным требованиям 

судебного пристава. 

В общей теории права структура юридической обязанности включает в себя четыре элемента: 

1) необходимость совершить определенные действия либо воздержаться от них; 2) необходимость для право-

обязанного лица отреагировать на обращенные к нему законные требования управомоченного; 3) необходи-

мость нести ответственность за неисполнение этих требований; 4) необходимость не препятствовать контр-

агенту пользоваться тем благом, в отношении которого он имеет право [4, c. 167]. Обязанности судебного 

пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов также можно классифицировать через 

эти элементы. Сложившаяся в теории права структура юридической обязанности с термином «необходи-

мость» характерна, скорее всего, для общего статуса гражданина, личности. Там, где речь идет о государ-

ственных служащих, в частности правоохранительной направленности, должно быть жесткое требование, без 

термина «необходимость» [5, c. 103]. Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельно-

сти судов обязан: 

 обеспечивать в суде, а при выполнении отдельных процессуальных действий вне здания, помеще-

ний суда безопасность судей, присяжных заседателей и иных участников судебного процесса; 

 обеспечивать по поручению судьи безопасность доставки уголовного дела и вещественных дока-

зательств к месту проведения судебного заседания; 

 поддерживать общественный порядок в здании, помещениях суда; 

 выполнять распоряжения председателя суда, председательствующего в судебном заседании судьи 

по обеспечению общественного порядка в здании, помещениях суда; 

 осуществлять охрану здания, помещений суда; 
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 в случае принятия решения об охране здания, помещений суда в круглосуточном режиме осу-

ществлять такую охрану; 

 на основании постановления суда (судьи) или дознавателя службы судебных приставов осуществлять 

привод лиц, уклоняющихся от явки по вызову суда (судьи) или дознавателя службы судебных приставов; 

 при исполнении служебных обязанностей предупреждать и пресекать преступления и правонару-

шения, а в случае необходимости передавать правонарушителей в органы внутренних дел; 

 взаимодействовать с сотрудниками органов внутренних дел, осуществляющими конвоирование 

и (или) охрану лиц, содержащихся под стражей, по вопросам охраны и безопасности конвоируемых лиц. 

Исследованию функций в общей теории права, в том числе и в отраслях отечественного права, всегда уде-

лялось внимание. Применительно к теории государственно-служебных отношений функции позволяют не только 

обозначить место конкретного вида государственной службы в общей системе государственно-служебных отно-

шений Российской Федерации, но и обозначить пределы распространения каждого вида, а также определить набор 

приемов, средств конкретного должностного лица по осуществлению полномочий [6, c. 41]. Необходимо подчерк-

нуть, что функции государственно-служебных отношений в конкретном государственном органе в конечной сте-

пени как бы совпадают с функциями самого государственного органа, ибо через профессиональную деятельность 

государственных служащих реализуются полномочия этих органов. 

В. М. Манохин отмечал, что государственная служба органически связана с государством, с его местом 

и ролью в жизни общества. Задачи и функции государства находят свое реальное воплощение в деятельности гос-

ударственных служащих [7, c. 113]. По мнению Ю. Н. Старилова, функции государственной службы Российской 

Федерации как социально государственного явления необходимо отличать от функций государственной службы 

как правового института [8, c. 215]. В этом смысле можно соотносить функции права (служебного права) и функ-

ции государства (профессиональной деятельности государственных служащих).  

Исполнение государственной функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов 

включает в себя следующие административные процедуры: 

 обеспечение в судах безопасности судей, заседателей, участников судебного процесса и свиде-

телей; 

 выполнение распоряжений председателя суда, а также судьи или председательствующего в су-

дебном заседании, связанных с соблюдением порядка в суде; 

 исполнение решения суда и судьи о применении к подсудимому и другим гражданам преду-

смотренных законом мер процессуального принуждения; 

 обеспечение охраны зданий судов, совещательных комнат и судебных помещений в рабочее время; 

 проверка подготовки судебных помещений к заседанию, обеспечение по поручению судьи доставки 

к месту проведения судебного процесса уголовного дела вещественных доказательств и их сохранности; 

 поддержание общественного порядка в судебных помещениях; 

 взаимодействие с подразделениями по конвоированию лиц, содержащихся под стражей, по во-

просам их охраны и безопасности; 

 предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений, выявление нарушителей, со-

ставление протокола об административном правонарушении, а в случае необходимости задержание их с по-

следующей передачей органам внутренних дел; 

 осуществление привода лиц, уклоняющихся от явки в суд или к судебному приставу-исполнителю; 

 участие в совершении исполнительных действий. 

Обеспечение в судах безопасности судей, заседателей, участников судебного процесса и свидетелей 

состоит в осуществлении судебными приставами мер по предупреждению и пресечению посягательств на их 

жизнь и здоровье, связанных со служебной деятельностью. 

Поводом для применения мер безопасности в отношении защищаемых лиц является непосредствен-

ное их обращение к старшему судебному приставу или судебному приставу по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов, а также председателю суда или председательствующему в суде. 

Основанием для применения мер безопасности является наличие достаточных данных, свидетель-

ствующих о реальности угрозы безопасности защищаемых лиц, а также непосредственные действия, посяга-

ющие на их жизнь и здоровье. 

Обеспечение безопасности защищаемых лиц осуществляется судебными приставами по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов в помещении судов, а также в иных помещениях, где проводится 

судебное заседание, в течение всего судебного заседания, в том числе в случае необходимости по указанию 

старшего судебного пристава в вечернее время, выходные и праздничные дни. 

Обеспечение безопасности защищаемых лиц в помещении суда осуществляется путем проведения 

следующих мероприятий: 

 установлением старшим судебным приставом мест несения службы для судебных приставов по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов в помещении суда, в том числе в зале судебного 

заседания, а также при входе в совещательную комнату во время нахождения в ней судей, принимающих ре-

шение по делу; 
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 проверкой судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности су-

дов перед судебным заседанием помещения судебного заседания, совещательной комнаты  и других по-

мещений, где могут находиться защищаемые лица, на предмет обнаружения  в них бесхозных вещей, го-

рючих, взрывчатых, отравляющих и иных опасных предметов. Об обнаружении перечисленных вещей 

и предметов судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов сообщают  

в органы внутренних дел; 

 осуществлением личного досмотра граждан, находящихся в судебных помещениях, досмотра находя-

щихся при них вещей при наличии достаточных оснований полагать, что указанные граждане имеют при себе ору-

жие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства или психотропные веще-

ства. В случаях необходимости судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов 

имеют право задерживать указанных граждан и передавать в последующем в органы внутренних дел, куда также 

сообщают об обнаружении перечисленных вещей и предметов [9, c. 52]. 

Предоставление перечисленных полномочий предполагает их разумное использование с учетом ха-

рактера содеянного правонарушителем, сложившейся ситуации, личности субъекта, в отношении которого 

применяются те или иные меры правового характера. 

Реализация властных полномочий нередко может приобретать конфликтный характер. Принятие ре-

шений в ситуациях конфликтного взаимодействия требует от судебного пристава способности анализировать 

и прогнозировать последствия своих действий; эмоциональной уравновешенности и решительности; при 

необходимости – жесткости в действиях и уважительного отношения к людям.  

Профессиональная деятельность судебного пристава в ряде случаев носит весьма напряженный, от-

ветственный характер. Главным образом, это может быть связано с противодействием заинтересованных лиц. 

Формы такого противодействия могут выражаться в неправомерном воздействии на защищаемых лиц, созда-

нии угрозы безопасности в местах судебного заседания, попытках завладения или уничтожения уголовного 

дела и вещественных доказательств и т. п. Самостоятельный стрессовый фон создает и конфликтный харак-

тер деятельности судебного пристава, необходимость постоянной готовности к пресечению возможных нару-

шений, что связано с физическим и психическим напряжением. 

Нередко нервно-психические перегрузки приводят к развитию стойких состояний психической 

напряженности, эмоциональной неустойчивости, к появлению невротических реакций, психосоматических 

функциональных расстройств и различных заболеваний на этой почве.  

В связи с этим судебные приставы должны отличаться хорошим физическим здоровьем, устойчиво-

стью к длительно воздействующим психофизическим перегрузкам, высокой работоспособностью, нервно-

психической и эмоциональной стабильностью.  

Уровень личной ответственности судебного пристава определяется характером решаемых им за-

дач. Выполняя свои профессиональные функции, судебный исполнитель должен осознавать, что он несет 

персональную ответственность за безопасность защищаемых лиц  и остальных граждан, находящихся 

в судебных помещениях. От его добросовестности и профессионализма зависит очень многое. От сохран-

ности материалов уголовного дела и вещественных доказательств зависит, будет ли вынесен справедли-

вый приговор, а от надежности мероприятий по обеспечению безопасности защищаемых лиц  и охраны 

судебных помещений зависит не только объективность рассмотрения дела, но, возможно, жизнь  и здоро-

вье конкретных людей [10, c. 141]. Ответственное отношение к своей работе предполагает высокий уро-

вень профессионализма, социальной зрелости, смелости, уверенности в себе, способности брать на себя 

инициативу в критических ситуациях.  

Приведенные выше особенности профессиональной деятельности судебных приставов являются 

наиболее общими, базовыми для представителей большинства правоохранительных органов. В связи с тем, 

что должности судебных приставов введены недавно и по этой проблеме пока не проводилось исследований, 

мы обратимся к характеристикам, разработанным для сотрудников правоохранительных органов, выполняю-

щих сходные функции.  

Психологические качества судебного пристава, обеспечивающие эффективность его профессиональ-

ной деятельности. Особенности внимания и наблюдательности имеют особенно важное значение при осу-

ществлении охраны зданий, помещений судов и совещательных комнат, в частности в процессе их обследо-

вания. Немаловажными они являются и в процессе наблюдения за обстановкой в зале суда, при обеспечении 

безопасности защищаемых лиц.  

Профессионально важные эмоциональные и волевые качества наиболее важны для судебного при-

става в ситуациях осуществления привода лиц, уклоняющихся от явки в суд или к судебному приставу-ис-

полнителю, а также в процессе предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений, при задержа-

нии лиц, их совершивших, удалении из зала суда нарушителей и т. п.  

Интеллектуальные характеристики, которые являются наиболее важными для принятия адекватных 

решений в различных ситуациях профессиональной деятельности. В первую очередь речь идет о способности 

быстрой ориентировки и принятия решения в сложных, конфликтных ситуациях межличностного взаимодей-

ствия, а также о ситуациях, в которых от быстроты и правильности выбора действий зависит безопасность 

защищаемых лиц. 

Коммуникативные способности. Специфика профессионального общения судебного пристава со-

стоит в том, что для него крайне важным является знание характеристик невербального общения. Это  
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обусловлено необходимостью определять по внешним проявлениям, поведенческим признакам внутренние 

(в первую очередь эмоциональные) состояния и возможные намерения граждан, находящихся в судебных по-

мещениях. Такие знания помогут своевременно предупреждать, а при необходимости и пресекать нарушения 

и даже возможные преступления в зале суда [11, c. 128]. 

Профессиональная память, необходимая судебному приставу, эффективно «работает» в процессе 

осуществления наблюдения. Судебный пристав должен фиксировать и запоминать присутствующих в судеб-

ном помещении и их поведение, отслеживать происходящие изменения. 

Учитывая конфликтный характер деятельности судебного пристава, ему необходимы хорошо разви-

тые моторные качества, четкие стереотипы поведения для деятельности в экстремальных, быстротекущих си-

туациях:  

 способность к быстродействию в условиях дефицита времени;  

 быстрая реакция на возникновение неожиданных раздражителей; 

 устойчивые стереотипы поведенческих реакций на различные экстремальные ситуации, включая 

силовое противоборство [12, c. 6]. 

Существенную часть функций судебного пристава обеспечивает административно-надзорная дея-

тельность, т. е. деятельность, связанная с контролем общественного порядка. В этой связи для корректировки 

психограммы судебного пристава может быть использована психодиагностическая модель, определяющая 

профессионально важные для административно-надзорной деятельности качества личности [13, c. 134]. 

Наиболее успешные субъекты этой деятельности обладали следующими характеристиками:  

 наличие определенного жизненного и профессионального опыта;  

 интерес к человеку, его переживаниям, способность к эмпатии;  

 уверенность в себе, настойчивость, раскованность, способность к противодействию, стремление 

к личным впечатлениям;  

 спортивные качества;  

 способность к усвоению новых знаний, обучению;  

 активная личностная позиция, мотивация достижений, быстрота принятия решений;  

 контроль над агрессивностью, требовательность, социальная направленность интересов.  

Судебный пристав является должностным лицом, состоящим на государственной службе. Данное об-

стоятельство определяет его профессиональную деятельность как одну из разновидностей государственной 

службы с присущими ей специфическими, в том числе психологическими, особенностями.  
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Значимость исследования вопросов, касающихся правовых аспектов коммерческой тайны, обуслов-

лена противоречием, существующим между ролью этого инструмента как средства охраны результатов ин-

теллектуальной деятельности, с одной стороны, и несовершенством российского законодательства, регламен-

тирующего данную сферу общественных отношений, с другой стороны. Решение задач проводимой в Россий-

ской Федерации модернизации связано, прежде всего, с необходимостью перехода от сырьевого к постинду-

стриальному, инновационному типу рыночной экономики. 

Вместе с тем российское законодательство о коммерческой тайне не отвечает современному уровню 

развития складывающихся в данной области общественных отношений. Так, в частности, имеет место его 

несоответствие международным договоренностям России, недостаточно четко разработан понятийный аппа-

рат нормативных правовых актов. В действующем Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) законодатель касается вопросов коммерческой тайны весьма скудно. В четырех частях ГК РФ этот тер-

мин употребляется всего дважды. 

Так, ст. 727 ч. 2 ГК РФ от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ [1] устанавливаемая конфиденциальность полу-

ченной сторонами договора подряда информации вводит запрет на распространение сведений, в отношении 

которых другой стороной договора установлен режим коммерческой тайны. «Если сторона благодаря испол-

нению своего обязательства по договору подряда получила от другой стороны … сведения, в отношении ко-

торых их обладателем установлен режим коммерческой тайны, сторона, получившая такую информацию, не 

вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны. Порядок и условия пользования такой ин-

формацией определяются соглашением сторон». 

Пункт 1 ст. 1465 ч. 4 ГК РФ от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ [2], раскрывающий юридическую сущ-

ность секрета производства (ноу-хау), называет режим коммерческой тайны в качестве одного из возможных 

признаков этого понятия. «Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (произ-

водственные, технические, экономические, организационные и др.) о результатах интеллектуальной деятель-

ности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие 

действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, 

если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких 

сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения 

режима коммерческой тайны». 

Тем самым, секрет производства: 1) в силу неизвестности его третьим лицам обладает коммерческой 

ценностью (как действительной, так и потенциальной); 2) недоступен для третьих лиц на законном основа-

нии; 3) его обладатель обязан принимать разумные меры для соблюдения конфиденциальности секрета про-

изводства. 

Пленум Верховного Суда РФ и Пленум ВАС РФ от 26 марта 2009 г. в абз. 1 п. 57 совместного постанов-

ления «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» [3], разъяснил, что «положения главы 75 ГК РФ определяют порядок правовой охраны 

секретов производства (ноу-хау), то есть сведений любого характера (производственных, технических, экономи-

ческих, организационных и других), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-техниче-

ской сфере, а также сведений о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действи-

тельную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у тре-

тьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений вве-

ден режим коммерческой тайны (ст. 1465 Кодекса)». 

Легальное определение термина «коммерческая тайна» дано в п. 1 ст. 3 Федерального закона от 

29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» [4]: «коммерческая тайна – режим конфиденциальности 

информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить 

доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или полу-

чить иную коммерческую выгоду». 

Как представляется, законодатель допустил в ГК РФ тавтологию, которую можно рассматривать в ка-

честве недочета юридической техники. Если «коммерческая тайна» – это «режим конфиденциальности ин-

формации», то получается, что словосочетание «установлен (введен) режим коммерческой тайны» следует 

читать как: «установлен (введен) режим конфиденциальности информации». Другими словами, налицо тав-

тология.  



90 

Тавтология является одним из наиболее «распространенных недостатков официального стиля. Это 

повтор однокоренных слов в пределах одного словосочетания. Эта стилистическая ошибка делает юридиче-

ский текст тяжелым и затрудняет его понимание» [5, с. 325]. 

Повышению качества нормативного материала и устранению допущенных законодателем недочетов 

юридической техники на первый взгляд должно способствовать внесение следующих изменений в действую-

щее законодательство. Можно, например, в ст. 727 ГК РФ слова «сведения, в отношении которых их облада-

телем установлен режим коммерческой тайны» заменить на слова «сведения, составляющие коммерческую 

тайну». A в п. 1 ст. 1465 ГК РФ произвести замену фразы «путем введения режима коммерческой тайны» на 

слова «путем отнесения этих сведений к числу составляющих коммерческую тайну». 

Вместе с тем термин «режим коммерческой тайны» более пятнадцати раз встречается только 

в правовых нормах Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», а само 

это словосочетание прочно устоялось в правоприменительной практике. Словосочетание «коммерческая 

тайна» прочно вошло в язык, используемый в ходе делового оборота, и стало неотъемлемой частью тер-

минологии правовых документов. Учитывая постоянно усложняющиеся общественные отношения, со-

путствующие рыночной экономике, активное развитие информационных и в целом наукоемких техноло-

гий, можно прогнозировать, что этот инструмент будет использоваться все большим числом хозяйству-

ющих субъектов. A значит, можно прогнозировать и возрастание потребностей со стороны участников 

хозяйственно-правовых отношений в более детальном регламентировании вопросов, касающихся ком-

мерческой тайны. 

Думается, что наиболее верным решением обозначенной проблемы была бы корректировка базовой 

дефиниции самой коммерческой тайны. В этой связи в п. 1 ст. 3 Федерального закона от 29 июля 2004 г. 

№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне» словосочетание «режим конфиденциальности информации, позволяющий» 

необходимо заменить на словосочетание «требование конфиденциальности информации, позволяющее» (да-

лее по тексту).  

Слово «требование» более полно, чем слово «режим» отвечает правовому смыслу и юридическому со-

держанию анализируемой нормы. Так, в ставшем классическим Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова 

и Н. Ю. Шведовой приводится следующее толкование понятия «требование»: «ТРЕБОВАНИЕ, -я, ср. 1. см. тре-

бовать. 2. Выраженная в решительной, категорической форме просьба, распоряжение. По первому требованию. 

3. Правило, условие, обязательное для выполнения. Выполнение требований устава. Требования к экзаменую-

щимся. 4. -мн. Внутренние потребности, запросы. Человек с высокими требованиями к себе. 5. Официальный 

документ с просьбой о выдаче чего-н., направлении кого-чего-н. куда-н. 7. на запчасти» 

[6, с. 701]. «ТРЕБОВАТЬ, -бую, -буешь; -анный; несов. 1. кого-чего, кого-что (с конкретн. сущ., разг.), с неопр. 

или с союзом «чтобы». Просить в категорической форме. Г. объяснений (объяснить). Т. помощника (чтобы дали 

помощника). Т. квитанцию. 2. чего от кого-чего. Ожидать проявления каких-н. свойств, действий»  

[6, с. 701]. Признавая ту или иную информацию конфиденциальной, ее обладатель обращается к иным субъек-

там с требованием воздержаться от ее неправомерного получения и использования.  

Кроме того, для четкого понимания юридической сущности термина «коммерческая тайна» необходимо 

четко отграничивать его от таких понятий, как «служебная тайна», «ноу-хау» и «секрет производства». Значитель-

ный не только теоретический, но и практический интерес представляет вопрос о соотношении этих понятий. 

Действующий ГК РФ не упоминает об охране служебной тайны.  С теоретических позиций слу-

жебная и коммерческая тайна характеризуют одни и те же объекты. Различие состоит лишь в субъектах, 

которые тайной об этих объектах владеют. Субъект коммерческой тайны обладает всем комплексом пра-

вомочий относительно объекта тайны, он владеет им и, соответственно, касающейся его информацией 

как своими объектами. Напротив, субъект служебной тайны владеет соответствующей информацией  

в рамках, ограниченных содержанием трудовых правоотношений или лицензионного договора, участни-

ком которых он является и на основе которых он получил доступ к охраняемой информации. Права на 

коммерческую тайну могут быть в полном объеме переданы на основе договора об уступке коммерческой 

тайны. В этих случаях отчуждатель юридически «забывает» о существовании переданной информа-

ции [7, с. 14].  

Вопрос о взаимосвязи коммерческой тайны и ноу-хау может иметь следующие возможные решения: 

эти понятия могут отождествляться; коммерческая тайна может рассматриваться как широкое понятие, охва-

тывающее нормы института ноу-хау, но ими не исчерпывающееся; признаки ноу-хау могут описываться как 

присущие и коммерческой тайне (при этом ноу-хау как не связанный с конкретным бизнесом результат ин-

теллектуальной деятельности полностью не поглощается коммерческой тайной); ноу-хау может быть охарак-

теризовано в качестве нетрадиционного объекта интеллектуальной собственности, права на который полу-

чают охрану в режиме коммерческой тайны [8, с. 36]. 

Так, Д. А. Ситишко приходит к выводу, согласно которому в ч. 4 ГК РФ секрет производства (ноу-

хау) полностью вытеснен понятием «коммерческая тайна». А сами понятия «секрет производства» и «ноу-

хау» стали синонимами [9, с. 8]. Вместе с тем думается, что эта точка зрения не вполне верна. 

О. А. Потрашков считает, что секретом производства может именоваться результат интеллектуаль-

ной (творческой) деятельности, подпадающий под такие критерии, как существенность, неизвестность 

третьим лицам, необщедоступность и идентифицируемость в любой подходящей форме, а также ценность, 

которую он представляет для своего обладателя [10, с. 7]. 
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А. В. Минбалеев полагает необходимым относить к секретам производства (ноу-хау) не только све-

дения, имеющие непосредственное отношение к производству, но и иные, тесно с ними связанные, например, 

управленческие и организационные сведения, сведения о системе охраны и т. п. [11, с. 20] 

С этим мнением соглашается и В. И. Еременко, указывающий при этом, что законодатель неоправданно 

сузил «секрет производства», исключив из него сведения коммерческого характера (информацию о поставщиках 

и клиентах, методах и планах маркетинга и рекламы, источниках финансирования и т. п.) [12, с. 23]. 

А. А. Акопян выделяет следующие критерии «секрета производства»: «1) конфиденциальность или не-

известность иным лицам; 2) возможность непосредственного самостоятельного получения информации треть-

ими лицами; 3) необязательность патентоспособности информации; 4) технический характер информации за 

редкими исключениями, как то знание рынка или имеющийся опыт поведения; 5) ценность информации, выра-

жающаяся в том, что ее использование дает конкурентные преимущества перед иными участниками рынка; 

6) принятие мер обладателем информации к ее неразглашению иным лицам» [13, с. 8]. Соответственно, «ноу-

хау признается конфиденциальная информация технического и иного (организационного, управленческого 

и др.) характера, использование которой дает конкурентные преимущества в силу ее неизвестности третьим ли-

цам вне зависимости от ее патентоспособности, которая может быть получена третьими лицами самостоятельно, 

и в отношении которой обладателем предпринимаются меры по ее неразглашению» [13, с. 8]. 

В целом, соглашаясь с этими признаками, необходимо подчеркнуть, что коммерческая ценность, ко-

торая приписывается секрету производства, – это некая абстракция, выражающая субъективное отношение 

обладателя тех или иных сведений к составляющей их информации. Как применительно к ноу-хау пишут 

В. В. Орлова и Ю. А. Яхин, «в отличие от условий патентной охраны научно-технических результатов интел-

лектуальной деятельности (например, изобретений) ГК РФ не устанавливает каких-либо конкретных требо-

ваний к собственно содержанию таких сведений. Основной их признак – коммерческая ценность, за счет ко-

торой обеспечивается оборотоспособность. В свою очередь, коммерческая ценность обусловлена отсутствием 

свободного доступа третьих лиц к сведениям, отнесенным к секрету производства (ноу-хау)» [14, с. 73]. 

В. И. Еременко подчеркивает, что «природа секрета производства, предполагающая его секретный 

характер настолько долго, насколько это возможно, исключает его публикацию, а затем передачу в обще-

ственное достояние по прошествии определенного периода времени. В свою очередь, государство не может 

предоставить обладателю секрета производства временную монополию, являющуюся сердцевиной исключи-

тельного права, не проводит экспертизу в лице государственного органа исполнительной власти и не выдает 

от своего имени охранный документ (свидетельство или патент), подтверждающий легальную монополию 

и закрепляющий за обладателем исключительное право» [12, с. 26]. 

Срок действия исключительного права на ноу-хау равняется сроку, в течение которого составляющие 

содержание ноу-хау сведения признаются конфиденциальными. С утратой сведениями конфиденциальности, 

как следует из ст. 1467 ГК РФ, обладатели ноу-хау прекращают и исключительное право на него. 

Л. Г. Блинова указывает на то, что отечественная и зарубежная правовая доктрина, а также междуна-

родно-правовые и зарубежные нормативные акты нередко отождествляют термины «ноу-хау» с термином 

«коммерческая тайна». По мнению же автора, коммерческая тайна и ноу-хау соотносимы как содержание 

и внешняя форма (режим) конфиденциальной информации. Неуклонное соблюдение режима коммерческой 

тайны выступает в качестве охранительной меры защиты при недобросовестной конкуренции [15, с. 6]. 

Признавая несомненную научную ценность и обоснованность приведенных точек зрения, представ-

ляется возможным особо подчеркнуть следующие моменты. Прежде всего, необходимо отметить, что если 

термин «секрет производства (ноу-хау)» находится исключительно в сфере гражданско-правового регулиро-

вания, то термин «информация, составляющая коммерческую тайну» активно используется применительно 

к общественным отношениям, регулируемым нормами трудового права. Законодательством не предусмот-

рено, чтобы в отношении секрета производства был в обязательном порядке установлен режим коммерческой 

тайны. Меры, принимаемые обладателем ноу-хау для соблюдения конфиденциальности рассматриваемых 

сведений, могут быть просто «разумными». В свою очередь, составляющая коммерческую тайну информа-

ция – это сведения любого характера при условии введения в отношении них режима коммерческой тайны. 

Следовательно, термин «секрет производства (ноу-хау)» правомерно рассматривать в качестве более узкого 

понятия, чем «информация, составляющая коммерческую тайну» [16, с. 41–44]. 

Секретом производства можно именовать сведения, обладающие производственной, организацион-

ной, технической, экономической и иной ценностью, в том числе имеющие прикладной и практический ха-

рактер. На секрет производства возникает публичное право, защищающееся гражданским законодательством 

в случаях нарушения конфиденциальности секрета производства. Соответственно, гражданское исключи-

тельное право на секрет производства не возникает. Так, например, как пишет Э. П. Гаврилов, «если работник 

соглашается с предложением работодателя, чтобы его служебный объект сохранялся в тайне и, очевидно, ис-

пользовался как ноу-хау, то он отказывается от закрепления за ним авторства на этот объект и от возможности 

в будущем закрепить за ним права авторства. Этот отказ становится безотзывным, а возможность закрепления 

за ним права авторства утрачивается в случае, если на этот объект каким-либо лицом в России или за рубежом 

будет подана заявка на патент или появится публикация, раскрывающая существо данного научно-техниче-

ского достижения. При этом то обстоятельство, что работник, создавший такой результат, будет признан ав-

тором, например, назван таковым в приказе, ему будет вручено удостоверение, признающее его автором 
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в пределах организации, на государственном уровне и с правовой точки зрения не будет считаться закрепле-

нием за ним права авторства» [17, с. 17].  

Тем самым, правовые различия между правовыми институтами коммерческой тайны и ноу-хау выра-

жены в таких признаках, как содержание и состав информации; правовая природа ноу-хау и коммерческой 

тайны; состав субъектов прав на эти объекты и круг правомочий, которыми они обладают. Информация, яв-

ляющаяся секретом производства, должна соответствовать таким критериям, как конфиденциальность, выра-

жавшаяся в ее неизвестности иным лицам; возможность ее самостоятельного непосредственного получения 

третьими лицами; необязательность патентоспособности; преимущественно технический характер; ценность, 

выражающаяся в том, что ее использование дает конкурентные преимущества перед иными участниками 

рынка; принятие мер обладателем информации к ее неразглашению. 

Проведенный анализ свидетельствует о необходимости приведения норм Федерального закона 

от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» в соответствие с нормами ГК РФ, а также корректи-

ровки подхода законодателя к правовому регулированию отношений по поводу коммерческой тайны и секре-

тов производства (ноу-хау). В частности, целесообразно расширить перечень сведений, которые могут быть 

отнесены к секретам производства (ноу-хау) [14, с. 75]. Также внесение предложенных изменений в законо-

дательство должно исключить существующую тавтологию в термине «режим коммерческой тайны», что бу-

дет способствовать повышению качества нормативных правовых актов, сделает их более удобными для по-

нимания и использования в правоприменительной практике. 
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Одной из актуальных проблем, стоящих перед современным юридическим образованием, является 

проблема повышения его качества. Об этой проблеме написано немало работ [1–4]. В указанных работах от-

мечается наличие ряда недостатков в подготовке юристов, особенно в сфере бизнеса.  

К числу таких проблем можно отнести следующие проблемы: 

Рост числа лиц, получающих высшее юридическое образование [5]. Как справедливо отмечает 

Е. А. Шапкина, «в настоящее время в Российской Федерации юридическим специальностям обучаются при-

мерно 12 % всех получающих высшее образование. При этом численность студентов, обучающихся по юри-

дическим специальностям, каждый год растет. 

Суммируя доступные данные, можно сделать вывод о том, что за последние 20 лет в России количе-

ство юристов на душу населения стало в 5 раз больше, чем в СССР. При этом доля юристов по отношению 

к общей численности населения Российской Федерации в 2 – 2,5 раза превышает аналогичный показатель по 

наиболее «юристообеспеченным» странам. 

Несмотря на различия в цифрах статистики, общая тенденция очевидна: в течение последних пяти 

лет российская система высшего образования ежегодно выпускает более 150 тыс. молодых специалистов 

в сфере юриспруденции. 

При этом, согласно оценкам Росстата, в настоящее время из примерно 1,5 млн граждан, имеющих 

высшее юридическое образование, по специальности работают не более 50 % (730,1 тыс. человек), при этом 

пятая часть из них работает в Москве и примерно 6,3 % – в Санкт-Петербурге» [5, 6]. 

Но к сожалению, меры, предпринимаемые в области повышения качества подготовки юристов 

в сфере бизнеса, оказываются малоэффективными. 

Почему? По нашему мнению, причина заключается в том, что при разработке новых федеральных 

государственных образовательных стандартов и образовательных программ абсолютно не учитываются ни 

потребности работодателей, ни положения педагогической и психологической науки в данной сфере. 

Так, например, профессиограмма «юрисконсульт» предполагает наличие у лица следующих профес-

сионально значимых качеств: «базовые знания в области истории, обществоведения, правоведения; знания 

в области законодательства, гражданского, трудового, уголовного, финансового права, психологии, социоло-

гии, основ экономики и управления производством; знание правил составления и оформления юридических 

документов, знание о механизмах делопроизводства в юриспруденции. Навык составления и оформления 

юридических документов.  

Профессионально важные качества: развитый интеллект и способности к суждению, классификации, 

обобщению; ответственность; высокий уровень развития понятийного, аналитического и синтетического, де-

дуктивного мышления; развитое вербальное мышление; склонность к исследовательской деятельности; вы-

сокий уровень развития концентрации, устойчивости, распределения; развитые коммуникативные навыки и 

способности; грамотная речь и ораторские способности; развитая оперативная и долговременная память; раз-

витая эрудиция; порядочность; аккуратность; гибкость; дипломатичность; самоконтроль и эмоциональная 

устойчивость; развитая интуиция» [7].  

Понятно, что далеко не все абитуриенты обладают необходимым набором профессионально значи-

мых качеств, которые необходимы для успешного выполнения работы юриста в сфере бизнеса. 

Психологический же отбор и психологическое консультирование абитуриента по данному вопросу, 

как правило, не осуществляется, ввиду ограниченности времени и отсутствия необходимой диагностической 

базы для этого: специальных компьютерных программ, позволяющих осуществлять психодиагностику, и не-

доверие к компьютерной психодиагностике многих вузовских психологов.  

В результате в юридические вузы часто идут абитуриенты, которые по своим психологическим осо-

бенностям не могут и не готовы работать юристом. 

Как следствие, они пополняют армию безработных. 

Второй аспект данной проблемы связан с тем, что образовательные программы многих вузов постро-

ены без учета потребностей конкретных работодателей. 

Покажем это на конкретном примере. Так, например, в учебном плане Московского государственного 

юридического университета им. О. Е. Кутафина учебный план подготовки бакалавров насчитывает 55 дисци-

плин, из них 10 дисциплин гуманитарного и социально-экономического цикла: 1) философия; 2) экономика; 

3) профессиональная этика; 4) иностранный язык в сфере юриспруденции; 5) безопасность жизнедеятельно-

сти; 6) латинский язык; 7) логика; 8) история; 9) физическая культура и две дисциплины по выбору: риторика 

для юристов либо социология для юристов [8]. 

В вариативную часть профессионального цикла дисциплин входят по учебному плану следующие 

дисциплины 1) введение в профессию бизнес-юрист; 2) судебные системы РФ и зарубежных стран; 3) рим-
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ское право; 4) административное судопроизводство; 5) конституционное право зарубежных стран; 6) консти-

туционное судопроизводство; 7) юридическое делопроизводство; 8) муниципальное право; 9) таможенное 

право; 10) банковское право; 11) жилищное право; 12) проблемы теории права; 13) договорное право; 14) тор-

говое (коммерческое) право; 15) банкротство хозяйствующих субъектов [8]. 

К дисциплинам по выбору учебный план МГЮА по данному направлению подготовки относит: 

1) страховое право/ правовое регулирование рынка ценных бумаг; 2) корпоративное право/ государственный 

контроль и надзор в сфере предпринимательской деятельности; 3) преступления в сфере экономики / админи-

стративные правонарушения в сфере предпринимательской деятельности; 4) договоры о труде в бизнес-

сфере / основы лицензионно разрешительной деятельности; 5) правовые основы бизнеса в сфере природо-

пользования / правовое регулирование земельно-имущественных отношений; 6) право международной тор-

говли / правовые основы бухгалтерского учета [8]. 

Смоделируем следующую ситуацию с гипотетическим выпускником данного вуза: приходит человек 

в страховую компанию с дипломом вуза, у которого в учебном плане существует такой набор дисциплин, устра-

иваться на работу юристом. У него спрашивают: «Вы страховое право знаете?» «Да, – говорит человек, – знаю». 

«А правовое регулирование рынка ценных бумаг Вы изучали?» «Нет, – говорит человек, – не изучал». «Тогда 

извините, нам такой человек не нужен. Нам нужен человек, который бы знал и страховое право, и правовое 

регулирование рынка ценных бумаг, поскольку мы работаем с ценными бумагами». 

Приходит человек с таким дипломом в любую фирму устаиваться на работу. У него спрашивают: 

«Вы знаете особенности корпоративного права?» «Да, – говорит человек, – знаю». – «А знаете ли Вы особен-

ности правового регулирования государственного контроля и надзора сфере предпринимательской деятель-

ности?» «Нет, – говорит человек, – не знаю». «Тогда извините, нам такой человек не нужен. Нам нужен чело-

век, который бы знал и корпоративное право, и особенности правового регулирования государственного кон-

троля и надзора в сфере предпринимательской деятельности». 

Анализ учебных планов и программ показывает, что ошибки в планировании образовательного про-

цесса приводят к тому, что выпускники оказываются неготовыми к осуществлению профессиональной прак-

тической деятельности в сфере юриспруденции, да и в других сферах тоже, о чем свидетельствуют резуль-

таты опросов общественного мнения, проведенные ВЦИОМ. Наконец, новый федеральный государственный 

образовательных стандарт в области бакалавриата, к сожалению, не позволяет осуществить надлежащую под-

готовку юристов в сфере юриспруденции, особенно в бизнес-сфере. 

Дело все в том, что новый федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» не относит к числу обязательных дисциплин такую дисциплину, как 

экономику, хотя в стандарте имеется предметная компетенция – способность использовать основы экономи-

ческих знаний в различных сферах деятельности (ОК-2) [9]. Кроме того, непонятно, по каким причинам из 

числа обязательных дисциплин выпали такие дисциплины, как информационные технологии в юридической 

деятельности, хотя данная дисциплина формирует такие компетенции, как владение основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-3); способность работать с информацией в глобальных компью-

терных сетях (ОК-4). Также из числа обязательных дисциплин почему-то выпала такая дисциплина, как ло-

гика, а также «Русский язык и культура речи», не говоря уже о таких дисциплинах, как юридическая техника, 

теория правотворчества, теоретические основы правового регулирования, которых и раньше в стандартах  

не было. 

Для исправления указанной ситуации предлагаются следующие меры: 

1) осуществление психологического отбора абитуриентов, желающих обучаться по специальности 

«Юриспруденция» для чего необходимо развитие психологической службы вуза; 2) проведение регулярной пси-

холого-педагогической экспертизы федеральных государственных образовательных стандартов; 3) планирование 

учебного процесса с учетом потребностей работодателей путем обсуждения с ними конкретного содержания дис-

циплин и их перечня; 4) фундаментализация юридического образования с наличием широкого спектра дисциплин 

по выбору, как это практикуется в западных университетах; 5) разработка стандартов в сфере юриспруденции 

с учетом требований квалификационных рамок европейского пространства высшего образования (дублинские де-

скрипторы), содержащих диагностично проверяемые компетенции [10]; 6) развитие института консультантов по 

выбору дисциплин в вузах; 7) расширение сферы образовательного маркетинга. 

Кроме того, представляется необходимым усилить теоретическую составляющую в процессе подго-

товки юриста в сфере бизнеса. Это связано с тем, что, как справедливо отмечается в юридической литературе, 

«предмет классической юриспруденции существует в форме отражения юридической реальности в рамках 

определенной юридической техники, тех познавательных средств, которые были сформулированы самой 

юридической теорией» [11, c. 35]. Как справедливо отмечает Л. Ю. Василевская, «История развития юриди-

ческого знания дает возможность увидеть, что к изучению юридической науки, в частности ее предмета, 

можно подойти с различных позиций – от абстрактной метафизики до вездесущей, всепроникающей эмпи-

рики» [11, c. 34]. «С точки зрения системного подхода, который интегрирует достоинства теоретического 

и практического анализа, в постижении сущностного ядра юридической науки можно, как известно, выделить 

ее онтологию и гносеологию. Это означает, что и предмет юридической науки допустимо рассматривать с он-

тологической и гносеологической точек зрения» [11, с. 34]. Понятно, что для подготовки юриста, специали-
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зирующегося в сфере бизнеса, требуется фундаментальная юридическая подготовка. Это во многом обуслов-

лено сложностью предмета регулирования общественных отношений в бизнес-сфере.  

Представляется достаточно очевидным тот факт, что подготовка юристов для бизнеса должна опи-

раться на научные исследования, область которых в основном охватывается паспортом специальности 

12.00.03 «Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право». 

Согласно паспорту данной специальности, предмет научных исследований, проводимых в рамках данной спе-

циальности, составляют теория, история и практика правового регулирования в сфере гражданского (в том 

числе предпринимательского) оборота, семейного и международного частного права; нормы гражданского, 

семейного и международного частного права России и зарубежных стран, определяющие содержание подот-

раслей и институтов данных правовых отраслей; правовое положение субъектов, правовой режим объектов 

и основания возникновения, изменения и прекращения правовых отношений в сфере гражданского (в том 

числе предпринимательского) оборота, брачно-семейных связей, а также в гражданском (в том числе пред-

принимательском) обороте с участием иностранного элемента; осуществление прав, исполнение обязанно-

стей, защита прав и ответственность участников гражданского (в том числе предпринимательского) оборота, 

субъектов семейного и международного частного права; правовой инструментарий, используемый для регу-

лирования общественных отношений, складывающихся в корпоративном, вещном, обязательственном праве, 

а также интеллектуальных правах в сфере гражданского (в том числе предпринимательского) оборота, в ин-

ститутах семейного и международного частного права» [12]. Юрист в сфере бизнеса также должен знать осо-

бенности правового регулирования организационных, имущественных и иных общественных отношений, 

связанных с участием в корпоративных организациях и с управлением ими, а также имущественных отноше-

ний по производству и использованию энергетических ресурсов, а также отношений по распределению 

и управлению энергетическими мощностями [13]. 

Представляется совершенно очевидным, что подготовка юриста в сфере бизнеса в этом случае 

должна опираться на особенности структуры юридической науки, то есть подготовка юристов в сфере бизнеса 

должна идти от общего к частному. 

Если рассматривать структуру юридической науки, то мы увидим, что ее предметом выступают «соб-

ственные закономерности становления, развития и функционирования правовой системы, ее компонентов 

и элементов» [14, c. 16]. 

При этом все закономерности становления, развития и функционирования правовой системы, ее ком-

понентов и элементов делятся на общие, характерные для права и правовой системы в целом, отраслевые, 

характерные для той или иной отрасли права в целом, и институциональные, характерные для становления, 

развития и функционирования того или иного института в целом. 

При этом к числу общих закономерностей становления, развития и функционирования правовой системы, 

ее компонентов и элементов можно отнести следующие закономерности: «Всякое дозволение предполагает нали-

чие корреспондирующего ему обязывания или запрета». «В основе правового регулирования абсолютных право-

отношений лежит дозволительно-запрещающий тип правового регулирования, когда конкретным дозволениям 

корреспондирует запрет на совершение действий, препятствующих осуществлению субъективного права». «Логи-

ческая структура норм права включает в себя гипотезу, диспозицию и санкцию» [15, с. 34] К отраслевым законо-

мерностям становления развития и функционирования права можно отнести закономерности, характерные для той 

или иной отрасли права в целом, например, закономерности регулирования имущественных и личных неимуще-

ственных отношений, основанных на равенстве, автономии воли, имущественной самостоятельности их участни-

ков [12; 16]. К институциональным закономерностям можно отнести закономерности, относящиеся к тому или 

иному институту права, например, закономерности правового регулирования защиты конкуренции или закономер-

ности правового регулирования эмиссии акций, и т. д. 

Представляется, что для качественной подготовки юриста в сфере бизнеса необходимо, чтобы сту-

дент знал ядро юридической науки, а также отраслевые и специальные дисциплины. 

В основе юридической науки (его ядра) лежит такая фундаментальная юридическая наука, как теория 

государства и права, и такие ее разделы, как теория правовых процессов, теоретические основы правового 

регулирования, теория правотворчества, теория реализации, применения и токования права, теория система-

тизации законодательства. 

При этом знания закономерностей протекания соответствующих правовых процессов, в том 

числе таких, как правовое регулирование, правотворчество, реализация, применение, толкование права, 

систематизация законодательства, позволяет их использовать для анализа существующего состояния тех 

или иных отраслей права, а их использование способствует повышению эффективности действующего 

законодательства [17].  

Для качественной подготовки юриста, особенно специализирующегося в правовом регулировании 

общественных отношений в бизнес-сфере, представляется просто необходимым углубленное изучение тео-

рии государства и права, особенно таких разделов, как теоретические основы правового регулирования, акту-

альные проблемы предпринимательского права, история правового регулирования предпринимательской де-

ятельности в РФ и зарубежных странах. 

Кроме того, при осуществлении преподавания правовых дисциплин необходимо ориентировать сту-

дента на изучение того или иного компонента правовой системы, того или иного правового института, свя-

занного с правовым регулированием предпринимательской деятельности. 



96 

В результате студент не попадает в безбрежный океан правовой информации, а учится целенаправ-

ленно работать с первоисточниками для изучения того или иного института права, то есть создаются основы 

для формирования научного юридического мышления, необходимого для развития правовой системы России, 

к чему и призвано современное юридическое образование. 

Тогда и не будет возникать такой ситуации, когда «заведующие кафедрами упрекают преподавателей 

за "заумность"» лекций, а профессора не будут «хвастаться тем, что нерадивых студентов "рядами выгоняют 

из аудитории"» [18]. 

Кроме того, представляется очень важным обратить внимание на то, что «основная же задача юридиче-

ского образования, как представляется, состоит в том, чтобы научить студента правильно оперировать этими объ-

ектами правовой реальности во имя добра и справедливости, как того требует российская правовая менталь-

ность [19]. Умение грамотно, правильно и бережно оперировать объектами правовой реальности составляет ос-

нову правосознания юриста, которое должно быть сформировано в юридическом вузе и которое должно послу-

жить основой для совершенствования и дальнейшего развития российской правовой системы. 

Как справедливо отмечал профессор Варшавского университета В. И. Синайский, «юридическое об-

разование в России нуждается в полном внимании Правительства и общества. Оно есть, бесспорно, самая 

надежная гарантия успеха в создании достойного России Гражданского уложения» [20, c. 28; 21]. 

Это далеко не случайно, поскольку только высочайший уровень юридического образования, по 

нашему мнению, позволит готовить качественные законопроекты, в том числе направленные на регулирова-

ние общественных отношений в бизнес-сфере, и тем самым будет обеспечено укрепление принципа верхо-

венства права, который, как известно, является одним из принципов правового государства, коим является 

Российская Федерация, согласно Конституции РФ [22].  

В заключение необходимо отметить, что для повышения качества подготовки юридических кадров 

для бизнеса необходимо предпринять следующие меры: 

1. Осуществление профессионально-психологического отбора абитуриентов, желающих обучатся по 

направлению в подготовке «Юриспруденция», позволит избежать ситуации, когда абитуриент хоть и желает  

изучать юриспруденцию, тем не менее, полноценным юристом он стать не сможет в силу своих психологических 

особенностей. Это, конечно, не должно пониматься так, что абитуриенту будет загражден путь в профессию и 

к обучению, но, тем не менее, опытный психолог может посоветовать студенту ту или иную оптимальную страте-

гию и тактику обучения юриспруденции с учетом его психологических особенностей, позволяющих получить мак-

симально возможный уровень знаний, умений, навыков и компетенций. Психолог также может посоветовать аби-

туриенту, каким образом необходимо вырабатывать необходимые психологические качества, которые сделают его 

более пригодным к исполнению той или иной должностной роли, к которой стремится студент. 

Проведение регулярной психолого-педагогической экспертизы федеральных государственных обра-

зовательных стандартов позволит избежать целого ряда негативных ситуаций, когда в стандарте компетенции 

сформулированы недиагностично, то есть их невозможно проверить с помощью стандартных средств про-

верки [23], а также ситуации, когда компетенция сформулирована, а дисциплины, необходимой для форми-

рования данной компетенции, федеральный государственный образовательный стандарт не предусматри-

вает [9]. Осуществление планирования образовательного процесса с участием работодателей и с учетом их 

интересов и потребностей путем их привлечения и широкого с ними обсуждения содержания вариативной 

части дисциплин позволит, с одной стороны, работодателю понять логику образовательного процесса, по-

нять, чему учат в вузе, а также позволит вузу более глубоко понять проблемы, потребности и интересы рабо-

тодателей, что является взаимовыгодным деянием как для работодателя, так и для вуза. 

Разработка стандартов в сфере юриспруденции с учетом требований квалификационных рамок евро-

пейского пространства высшего образования (дублинские дескрипторы), содержащих диагностично проверя-

емые компетенции, позволит избежать ситуации, когда студент «боится экзаменов и прочих контрольных 

проверок», а вуз боится процедур государственной аккредитации, поскольку недиагностично проверяемые 

компетенции дают широкий простор для возможных злоупотреблений в данной сфере [23]. Развитие инсти-

тута консультантов по выбору дисциплин в вузах позволит студенту оптимально формировать свою индиви-

дуальную образовательную траекторию обучения, будет способствовать при правильном подходе к повыше-

нию мотивации студентов при изучении тех или иных юридических дисциплин в вузах, что благоприятным 

образом будет сказываться на качестве юридического образования в целом. 

Расширение сферы образовательного маркетинга, в том числе проведение среди работодателей и сту-

дентов необходимых исследований, касающихся выявления интересов и потребностей работодателей и сту-

дентов, осуществление презентаций курсов, предлагаемых для изучения студентами, и преподавателей, их 

ведущих, как это делается в ведущих университетах мира, будет способствовать, на наш взгляд, усилению 

образовательной мотивации студентов, а у преподавателей вузов это будет способствовать их стремлению 

к повышению качества преподаваемых дисциплин и к поиску взаимопонимания между преподавателем и сту-

дентом, что в конечном итоге будет приводить к повышению качества образовательного процесса. 

Все эти меры, на наш взгляд, будут способствовать повышению качества юридического образования, 

в том числе в бизнес-сфере. 
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ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ЧАСТЬ ЕДИНСТВЕННОГО ПРИГОДНОГО  

ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  

ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ЕГО СОБСТВЕННИКА  
 

Рахвалова Марина Николаевна,  
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Рыбаченко Анжелика Юрьевна,  

младший юрист ООО «Юсконсалт» 

 

Законом установлен исполнительский иммунитет на реализацию единственного пригодного для про-

живания жилого помещения, но всегда ли гражданин защищен от реализации доли в таком помещении?  

04.05.2012 Конституционный Суд РФ принял постановление № 11-П «По делу о проверке конститу-

ционности положения абзаца второго ч. 1 ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-

рации в связи с жалобами граждан Ф. Х. Гумеровой и Ю. А. Шикунова», предметом рассмотрения которого 

являлась конституционность нормы ст. 446 ГПК РФ о невозможности обращения взыскания на единственное 

пригодное для постоянного проживания жилое помещение.  

Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что положения ст. 446 ГПК РФ в части имущественного (ис-

полнительского) иммунитета на единственное пригодное для проживания жилое помещение (его часть) гражда-

нина-должника соответствуют Конституции РФ и направлены на защиту конституционного права на жилище не 

только гражданина, но и третьих лиц, в частности членов семьи собственника этого помещения.  

Между тем суд признал положение ст. 446 ГПК РФ чрезмерным, не содержащим ориентиров при 

применении имущественного иммунитета и поручил законодателю внести необходимые изменения в процес-

суальное законодательство, касающиеся пределов действия исполнительского иммунитета в целях обеспече-

ния баланса интересов граждан-должников и кредиторов.  

В условиях правовой неопределенности, отсутствия механизма обращения взыскания на часть жи-

лого помещения суды приходят к различному толкованию нормы ст. 446 ГПК РФ. 

В большинстве случаев суды приходят к выводу о невозможности обращения взыскания на един-

ственное жилое помещение должника (его часть), придерживаясь буквального толкования закона [1–4]. От-

казывая в удовлетворении требований, суды руководствуются отсутствием поправок в процессуальном зако-

нодательстве и разъяснений критериев достаточности жилого помещения для удовлетворения потребности 

в жилище в разумных пределах [5]. 

Тем не менее, имеется и обратная судебная практика. Судами воспринимается не только буквальное 

толкование нормы, но и разъяснения Конституционного Суда РФ, касающиеся свойств единственного жилого 

помещения. 

Судами признаны юридически значимыми и подлежащими доказыванию такие вопросы, как доста-

точность жилья для обеспечения разумной потребности в жилье с гарантией сохранения жилищных условий, 

необходимых для нормального существования; соразмерность обращения взыскания на жилое помещение 

с учетом имеющейся задолженности, тем самым суды допускают возможность обращения взыскания на часть 

жилого помещения [6–8].  

В ряде случаев суд удовлетворил требования о выделе доли и обращении на нее взыскания, руковод-

ствуясь такой категорией, как «достаточность для обеспечения разумной потребности в жилище» при условии 

сохранения за должником жилого помещения, соответствующего нормам площади жилья [9–11].  

Между тем такой подход представляется ошибочным. 

В настоящее время отсутствует нормативное обоснование фактов, способных повлиять на правильное 

рассмотрение дела, в частности: 

 неясно, что понимать под разумной потребностью в жилье, категория разумности носит абстракт-

ный характер; 

 в условиях определения норм предоставления и учетных норм жилого помещения органами мест-

ного самоуправления удовлетворение требований приведет к заведомо неравному положению граждан-долж-

ников из разных регионов, к отсутствию единообразия судебной практики; 

 отсутствует механизм реализации имущества. При наличии общей собственности продажа доли 

с торгов препятствует другому собственнику реализовать преимущественное право покупки доли в жилом 

помещении; 

 не урегулирован вопрос об обращении взыскания на часть жилого помещения в случае невозмож-

ности выдела доли в натуре; 

 отсутствует определение соразмерности обращения взыскания на жилое помещение с учетом име-

ющейся задолженности у гражданина.  
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При таких обстоятельствах достижение баланса интересов должника и кредитора невозможно в связи 

с умалением конституционного права должника на жилище. 
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Рыбак Сергей Вячеславович, 
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кандидат юридических наук, доцент 

 

Не вызовет острых дискуссий утверждение о том, что становление и развитие правового государства 

предполагает усиление гарантий прав и законных интересов личности. Особое значение это положение при-

обретает в сфере уголовно-процессуальной деятельности, а точнее, в отношении участников уголовного про-

цесса, нередко вовлекаемых в данную сферу правоотношений не по собственной инициативе [1, с. 25]. 

Следует признать безусловно прогрессивным перманентное стремление законодателя совершенство-

вать статус участников уголовного процесса путем создания новых, более действенных и востребованных об-

ществом институтов. Практика диктует необходимость внесения поправок в Уголовно-процессуальный ко-

декс Республики Беларусь (далее – УПК), так как именно она является зеркалом специфики общественных 

отношений, складывающихся на конкретный момент развития общества [2, с. 262]. Одним из последних про-

явлений в обозначенном направлении является введение в уголовный процесс нового участника – адвоката 

свидетеля [3]. 

Трудно признать совершенным существующее в настоящее время законодательство о процессуаль-

ном статусе самого свидетеля. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 60 УПК свидетелем является лицо, в отношении 

которого имеются основания полагать, что ему известны какие-либо обстоятельства по уголовному делу, вы-

званное органом, ведущим уголовный процесс, для дачи показаний либо дающее показания [4]. 

Данное определение имеет ряд уязвимых сторон. Во-первых, основания полагать, что лицу известны 

обстоятельства по уголовному делу, могут возникнуть, исключительно исходя из анализа органом, ведущим 

уголовный процесс, уже полученной информации. Зачастую эти сведения к моменту возникновения указан-

ных оснований приобретают форму доказательств. В любом случае в определении речь должна вестись о фак-

тических данных, дающих основания для соответствующего предположения. Во-вторых, корректнее говорить 

не «обстоятельства по уголовному делу», а «сведения об обстоятельствах, имеющих отношения к уголовному 

делу». Ведь последние соотносятся с обстоятельствами как фактические данные с фактом. Наличие послед-

него не зависит от воли и информированности субъекта уголовного процесса.  

В-третьих, исходя из буквального толкования рассматриваемой нормы, при вызове лица органом дознания 
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повестку, исходя их буквы закона, должно составлять должностное лицо органа дознания и утверждать 

начальник (если эти должности не совпадают в одном лице), что противоречит ч. 5 ст. 38 УПК и полностью 

игнорируется практикой. Еще больше вопросов возникает по процедуре вызова органом дознания лица при 

помощи телефонной связи. В-четвертых, исходя из смыслового содержания определения, учитывая наличие 

между словами «показаний» и «дающее» союза «или» следует, что лицо приобретет статус свидетеля, даже 

если оно и не явится в орган, ведущий уголовный процесс. 

На наш взгляд, более корректным является определение свидетеля как физического лица, не имею-

щего прямого личного интереса1 в исходе дела, которое располагает сведениями об обстоятельствах, имею-

щих отношение к уголовному делу, и по требованию следователя, должностного лица органа дознания, про-

курора, суда или по собственной инициативе в соответствии с УПК дало показание об этих обстоятельствах. 

Предлагаем внести соответствующие изменения в ч. 1 ст. 60 УПК. 

Что касается такого участника уголовного процесса, как адвокат свидетеля, то его законодательное 

закрепление вызвало неоднозначное отношение как теоретиков, так и практиков. Институт, несомненно, про-

грессивный. В то же время имеются резервы для дальнейшего его совершенствования. 

Так, не в полной мере законодателем решен вопрос об участии адвоката свидетеля (либо аналогич-

ного по реализуемым функциям участника) на стадии возбуждения уголовного дела. Ведь именно там потен-

циальный свидетель (очевидец, лицо, дающее объяснение, и т. д.) чаще всего дает объяснения, которые фик-

сируются в соответствующем документе, обладающем всеми признаками иного документа как источника до-

казательств. После возбуждения уголовного дела, как правило, зафиксированная в объяснении информация 

дублируются на протокол допроса в качестве показаний. Лицо приобретает статус свидетеля. Соответственно, 

если замысел законодателя заключался в создании дополнительных гарантий соблюдения прав, свобод и закон-

ных интересов свидетеля, в том числе и при фиксации его показаний органом, ведущим уголовный процесс, то 

необходимо быть последовательным и создать аналогичный институт и для очевидца, лица, дающего показания, 

и других участников процесса на стадии возбуждения уголовного дела. В противном случае в рассматриваемом 

отношении участие адвоката свидетеля в допросе этого свидетеля приобретает формальный оттенок (расхожде-

ние между объяснениями и показаниями негативно расценивается как органом уголовного преследования, так 

и судом).  

Таким образом, создание института адвоката свидетеля позволяет констатировать прогрессивную 

тенденцию совершенствования уголовно-процессуального законодательства в области обеспечения реализа-

ции прав, свобод и законных интересов граждан, соблюдения законности при производстве с ними процессу-

альных действий. Вместе с тем законодателю необходимо быть последовательным в реформировании УПК и, 

наряду с совершенствованием процессуального статуса самого свидетеля, продолжить шаги в направлении 

усиления и упорядочения статуса адвоката свидетеля. 
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1 Свидетеля нельзя назвать полностью незаинтересованным участником уголовного процесса. Вместе с тем его интерес в исходе дела 

не может быть связан с материальной или иной выгодой, а выражается в сообщении компетентному органу информации, позволяющей 
установить объективную истину по делу. 
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Несмотря на поддержку, малого и среднего бизнеса в Казахстане, немногие компании приходят на 

рынок надолго и всерьез. Зачастую умышленно используя инструмент банкротства, они пытаются избавиться 

от каких-либо обязательств. Столкнувшись с данного рода проблемой, госбанк развития Казахстана предла-

гает внести поправки в законодательство с тем, чтобы выбить у мошенников почву из-под ног. 

Действующее казахстанское законодательство предоставляет должникам много возможностей не 

только не потерять бизнес и минимизировать убытки, но и остаться в известном выигрыше после применения 

процедур банкротства. Действуя в своих интересах, каждая из сторон (как должник, так и кредитор) имеют 

возможность эффективно использовать банкротство в своих интересах. 

Нужно отметить, что добросовестность применения таких процедур участниками гражданского обо-

рота лишь декларативно подразумевается при их реализации, на самом же деле зачастую правовые нормы 

используются недобросовестными руководителями и собственниками предприятий-должников для прикры-

тия своих махинаций. Разумеется, для борьбы с такими злоумышленниками существуют различные законо-

дательные меры – вплоть до уголовного преследования [1]. 

Так, на практике возникают проблемы квалификации криминальных банкротств, о чем свидетель-

ствует незначительное количество уголовных дел данной категории.  

Возникают причины, вызывающие затруднения при квалификации общественно опасных деяний, 

связанных с уголовной ответственностью за нарушение законодательства Республики Казахстан о банкрот-

стве. Нам хотелось бы рассмотреть и остановится на каждом отдельном составе правонарушения, связанного 

с криминальным банкротством. 

Действующее уголовное законодательство Казахстана предусматривает ответственность за следую-

щие правонарушения, связанные с банкротством, а именно: 

 ст. 237 УК РК «Неправомерные действия при реабилитации и банкротстве»; 

 ст. 238 УК РК «Преднамеренное банкротство»; 

 ст. 239 УК РК «Доведение до неплатежеспособности»; 

 ст. 240 УК РК «Ложное банкротство». 

1. Неправомерные действия при реабилитации и банкротстве (ст. 237 УК РК). 

Развитие в нашей стране рыночных отношений привело к появлению новых, ранее неизвестных 

нашей правовой системе правонарушений.  

К числу таких относятся правонарушения, связанные с нарушением законодательства о банкротстве. 

Ответственность за данные виды правонарушений впервые была предусмотрена Уголовным кодексом Рес-

публики Казахстан от 16 июля 1997 г. № 167-I [2]. 

Конкуренция объективно приводит к тому, что некоторые организации вынуждены уходить с рынка 

и подвергаться процедуре несостоятельности (банкротства). Обеспечение прав кредиторов в условиях прове-

дения такой процедуры является необходимым элементом, посредством которого реализуется конституцион-

ный принцип, закрепленный в ч. 4 ст. 26 Конституции Республики Казахстан: «Каждый имеет право на сво-

боду предпринимательской деятельности, свободное использование своего имущества для любой законной 

предпринимательской деятельности» [3]. 

В ст. 237 УК РК предусматривает уголовную ответственность фактически за два вида преступле-

ния: сокрытие имущества или имущественных обязательств, сведений об имуществе, его размере, место-

нахождении либо иной информации об имуществе, передача имущества в иное владение, отчуждение или 

уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских или иных учет-

ных документов, отражающих экономическую деятельность (ч . 1 ст. 237 УК РК) и неправомерное удо-

влетворение имущественных требований отдельных кредиторов (ч . 2 ст. 237 УК РК) [4]. 

Непосредственный объект указанных преступлений – общественные отношения, возникающие 

в связи с осуществлением процессов реабилитации или банкротства. 

Дополнительный объект преступлений – имущественные интересы кредиторов. 

Объективная сторона данного преступления выражается в трех признаках: 

1) деяние в форме действия.  

В ч. 1 ст. 237 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусмотрены следующие способы непра-

вомерных действий: 

 сокрытие имущества или имущественных обязательств, сведений об имуществе, его размере, ме-

стонахождении либо иной информации об имуществе, бухгалтерских и иных учетных документов, отражаю-
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щих экономическую деятельность – утаивание предметов преступления путем изменения его местонахожде-

ния, фальсификации документов и др.; 

 передача имущества в иное владение – переход имущества во владение или пользование третьих 

лиц (например, сдача в наем или аренду и др.); 

 отчуждение имущества – передача права собственности на имущество третьим лицам, как воз-

мездно, так и безвозмездно; 

 уничтожение имущества или бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономи-

ческую деятельность – приведение имущества или вышеназванных документов в такое состояние, когда они 

прекратили свое существование или когда имущество не может быть восстановлено в связи с экономической 

нецелесообразностью; 

 фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую дея-

тельность – замена подлинных документов подложными, содержащими несоответствующие действительно-

сти сведения, или внесение в подлинные документы ложных сведений или исправлений, искажающих их дей-

ствительное содержание; 

2) последствия в виде крупного ущерба, размер которого определен п. 38 ст. 3 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан; 

3) причинная связь между деянием и последствием. 

Обстановка – банкротство или предвидение банкротства. 

Состав настоящего преступления материальный. 

Обязательным признаком данного элемента состава преступления является обстановка, в которой со-

вершено преступление. Это обстановка банкротства или предвидения банкротства [5]. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления – вина в форме прямого и косвенного 

умысла. Виновный сознает, что совершает неправомерные действия при банкротстве или накануне банкрот-

ства, предвидит возможность причинения крупного ущерба кредиторам и желает или сознательно допускает 

его причинение либо безразлично относится к его наступлению. 

Субъект настоящего преступления специальный – учредитель (участник), должностное лицо, органы 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, а равно лицо, наделенное полномочиями по управле-

нию имуществом и делами должника при реабилитации и банкротстве или в предвидении банкротства. 

2. Преднамеренное банкротство. 

Преднамеренное банкротство всегда имеет неправомерный характер. С точки зрения имущественных 

последствий вопрос о том, связан ли с банкротством чей-либо умысел, не имеет большого значения для кре-

диторов. В Законе Республики Казахстан от 7 марта 2014 года № 176-V «О реабилитации и банкротстве» со-

держится определение преднамеренного банкротства [6]: 

Преднамеренное банкротство – умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совер-

шенное в результате действий (бездействия) учредителя (участника), должностного лица, органов юридиче-

ского лица, а равно индивидуального предпринимателя в личных интересах или в интересах иных лиц. 

На наш взгляд, основой для предупреждения и борьбы с преднамеренным банкротством должны вы-

ступать нормы уголовного и административного права, устанавливающие ответственность за данный вид пре-

ступления. 

Вместе с тем преднамеренное банкротство, как правило, сопровождается иными гражданско-право-

выми нарушениями, например, уводом ликвидного имущества через недействительные сделки, преимуще-

ственным удовлетворением некоторых кредиторов и пр. Борьба с подобными нарушениями вполне может 

происходить в рамках гражданско-правового банкротства.  

Объективную сторону данного преступления образует создание или увеличение неплатежеспособности. 

Умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, по своей сути, совершается путем 

растраты (разбазаривания) должником своего имущества  и имущества, предоставленного ему другими 

лицами. Имущество безвозвратно выбывает из владения виновного из-за заведомо несостоятельного ве-

дения дел. 

Непосредственный объект рассматриваемого преступления – общественные отношения, возникаю-

щие в связи с осуществлением процесса реабилитации и банкротства. 

Объективная сторона данного преступления выражается в трех признаках: 

1) деяние в форме действия – сознание или увеличение неплатежеспособности; 

2) последствия в виде крупного ущерба или тяжких последствий; 

3) причинная связь между деянием и последствием; 

4) состав настоящего преступления материальный [5]. 

Важнейший признак объективной стороны этих деяний – их результат – создание или увеличение не-

платежеспособности. Даже если в результате сделок возникли огромные убытки и налицо действия предпри-

нимателя, которые явно противоречат разумным рамкам поведения, этого недостаточно для привлечения лица 

к уголовной ответственности по ст. 238 УК РK. Для объективной стороны преступления, предусмотренного 

ст. 238 УК РК, важно, чтобы действия не только нанесли убытки, но и создали или увеличили неплатежеспо-

собность. 
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Субъективная сторона рассматриваемого преступления – вина в виде прямого умысла.  

Обязательным признаком субъективной стороны настоящего преступления является мотив – личные 

интересы виновного или интересы иных лиц. Чаще всего это корысть, но также возможно и стремление из-

влечь выгоду неимущественного характера. 

Субъект настоящего преступления специальный – учредитель (участник), должностное лицо, лицо 

выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, органы юридического лица, 

а равно индивидуальный предприниматель [5]. 

3. Доведение до неплатежеспособности. 

Исследуемая статья, по действующему Уголовному кодексу Республики Казахстан, претерпела кар-

динальные изменения, по сравнению с раннее действующим Уголовным кодексом Республики Казахстан от 

16 июля 1997 года. 

Законодатель расширил толкование состава данного правонарушения, а также дополнил данный со-

став правонарушения новыми субъектами. 

Объектом являются имущественные интересы кредиторов. 

Предметом уголовного правонарушения является альтернативно: имущество; имущественные обяза-

тельства; сведения об имуществе; бухгалтерские и иные учетные документы, отражающие экономическую 

деятельность. В качестве предмета рассматриваемого уголовного правонарушения имущественные обяза-

тельства выступают тогда, когда закреплены в документах или на иных носителях и т. п. 

Объективная сторона состава уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 239 УК РК, характе-

ризуется деянием, последствием и временем совершения уголовного проступка. 

Деяние выражается альтернативно в любом из следующих действий (бездействий): сокрытии имуще-

ства или имущественных обязательств, сведений об имуществе, его размере, местонахождении либо иной 

информации об имуществе; передаче имущества в иное владение; отчуждении или уничтожении имущества, 

или сокрытии, уничтожении, фальсификации бухгалтерской и (или) учетной документации либо иных доку-

ментов, отражающих экономическую деятельность. 

Названные виды действий (бездействий) рассматривались при анализе уголовного преступления, 

предусмотренного ст. 237 УК РК «Неправомерные действия при реабилитации и банкротстве». 

Последствием как обязательным признаком объективной стороны анализируемого состава уголов-

ного проступка является приведение к неплатежеспособности, повлекшей крупный ущерб. Следовательно, 

состав уголовного проступка по конструкции является материальным. Этот ущерб может выражаться 

в ущербе, причиненном одному кредитору, либо слагаться в качестве совокупного ущерба, причиненного не-

скольким или многим кредиторам.  

Деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 239 УК РК, относится к уголовным проступкам. 

Объектом преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 239, являются общественные отношения, связан-

ные с обеспечением нормального функционирования страховой (перестраховочной) организации, накопи-

тельного пенсионного фонда, банка [5]. 

С объективной стороны уголовный проступок характеризуется умышленными действиями (бездей-

ствием) крупного участника – физического лица, первого руководителя крупного участника – юридического 

лица страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда, банка либо лица, по-

стоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющего функции органа управления либо ис-

полнительного органа страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда, 

банка, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, приведшими 

к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию страховой (перестраховочной) организа-

ции, накопительного пенсионного фонда, банка. 

Состав по конструкции является материальным. Обязательным условием уголовной ответственности 

по комментируемой статье является наступление последствия в виде неплатежеспособности страховой (пере-

страховочной) организации, накопительного пенсионного фонда, банка, повлекшей их принудительную лик-

видацию [5]. 

Субъектом является вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Кроме того, им может 

быть первый руководитель крупного участника – юридического лица страховой (перестраховочной) органи-

зации, накопительного пенсионного фонда, банка либо лица, постоянно, временно либо по специальному пол-

номочию выполняющего функции органа управления или исполнительного органа страховой (перестрахо-

вочной) организации, накопительного пенсионного фонда, банка, организации, осуществляющей инвестици-

онное управление пенсионными активами. 

С субъективной стороны данный вид уголовного проступка совершается умышленно. Виновное лицо 

осознает, что умышленно совершает действие (бездействие), приведшие к неплатежеспособности страховой 

(перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда, предвидит возможность или неизбеж-

ность принудительной ликвидации указанных организаций и желает их наступления либо не желает, но со-

знательно допускает или относится к ним безразлично [5]. 

4. Ложное банкротство. 

Ложное банкротство – заведомо ложное объявление в результате действий и (или) принятых решений 

учредителем (участником), должностным лицом, органами юридического лица, а равно индивидуальным 
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предпринимателем о своей неплатежеспособности с целью введения в заблуждение кредиторов для получе-

ния отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты 

долгов [5]. 

Непосредственный основной объект данного уголовного преступления – общественные отношения, 

возникающие в связи с осуществлением процесса банкротства. 

Дополнительный объект – имущественные интересы кредиторов. 

Объективная сторона данного преступления выражается в трех признаках: 

1) деяние в форме действия – заведомо ложное объявление о своей несостоятельности при наличии 

у виновного возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме. 

Данное действие может быть совершено виновным как после наступления срока удовлетворения пре-

тензий кредиторов, и они предъявили их, так и до наступления этого срока. По форме это заявление должно 

быть внешне законным, соответствовать требованиям Закона Республики Казахстан «О реабилитации и банк-

ротстве». По содержанию это объявление должно быть ложным. Это означает, что в действительности ком-

мерческая организация или индивидуальный предприниматель являются состоятельными субъектами эконо-

мической деятельности и могут выполнить свои обязательства пред кредиторами в полном объеме.  

При объявлении себя или коммерческой организации банкротом виновный может воспользоваться 

поддельными документами, подтверждающими его несостоятельность. В подобных случаях нет необходи-

мости квалификации деяний лица дополнительно по ч. 3 ст. 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан, 

так как это будет являться одним из способов совершения данного преступления [4]; 

2) последствия в виде крупного ущерба. 

Понятие крупного ущерба раскрыто в разделе 2.1 настоящей работы. Следует отметить, что само по 

себе ложное объявление о банкротстве не причинит крупного ущерба, если оно не сопряжено с сокрытием 

имущества. Поэтому возникает проблема отграничения ложного банкротства от неправомерных действий при 

банкротстве и преднамеренного банкротства; 

3) причинная связь между деянием и последствиями. 

Состав настоящего преступления материальный. 

Субъективная сторона настоящего преступления – в виде прямого умысла. Лицо осознает, что оно 

заведомо ложно объявляет себя или коммерческую организацию банкротом, предвидит причинение ущерба 

интересам кредиторов и желает или сознательно допускает его причинение. 

При совершении данного преступления виновный преследует специальную цель – введение в за-

блуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или 

скидки с долгов либо для неуплаты долгов. 

Субъект преступления специальный – учредитель (участник), должностное лицо, лицо, выполняю-

щее управленческие функции в коммерческой и иной организации, органы юридического лица, а равно инди-

видуальный предприниматель.  
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В отечественной науке концептуальные основы международного уголовного права были заложены про-

фессором Ф. Ф. Мартенсеном, отмечавшим, что международное уголовное право «заключает в себе совокуп-

ность юридических норм, определяющих условия международной судебной помощи государств друг другу при 

осуществлении ими своей карательной деятельности в области международного общения» [1, с. 379]. 

Исторический опыт ХХ в. заставил по-новому подойти к проблеме теоретического понимания междуна-

родного уголовного права. При этом спорной стала проблема о призвании самого факта его существования. Так, 

по замечанию И. И. Карпеца, «дискуссионен вопрос не только о понятии международного уголовного права, но 

и о том, необходима ли вообще такая отрасль права, имеет ли она право на существование» [2, с. 12]. 

В российской и мировой теории понимание международного уголовного права развивалось преиму-

щественно в ключе его определения как отрасли международного публичного права. При этом подчеркива-

лось, что международное уголовное право – «находящаяся в стадии становления специфическая отрасль меж-

дународного права» [3, с. 192–194]. 

Например, И. И. Лукашук и А. В. Наумов определили международное уголовное право как отрасль 

международного права, принципы и нормы которой регулируют сотрудничество государств и международ-

ных организаций в борьбе с преступностью [4, с. 9]. 

В. П. Панов предложил под международным уголовным правом понимать систему принципов 

и норм, регулирующих сотрудничество государств в борьбе с преступлениями, предусмотренными междуна-

родными договорами [5, с. 15]. 

В традиционном смысле международное уголовное право – это совокупность норм, устанавливающих 

и регулирующих взаимоотношения государств в сфере борьбы с преступностью. В этом значении данная отрасль 

включает в себе весь комплекс норм, регулирующих вопросы взаимопомощи и взаимодействия правоохранитель-

ных и судебных органов разных стран, экстрадиции, разрешения конфликтов юрисдикции и т. п., вне зависимости 

от вида совершенных преступлений. В более узком значении под международным уголовным правом понимается 

совокупность правовых норм, регулирующих отношения между государствами (и другими субъектами междуна-

родного права) и отношения государств с индивидами «в связи с предотвращением и пересечением преступной 

деятельности, которой присуща международная общественная опасность» [6, с. 535]. 

Существует и иная концепция, согласно которой международное уголовное право – это отрасль, вклю-

чающая в себе материальные и процессуальные нормы, которые, в свою очередь, могут относиться как к меж-

дународному публичному, так и к международному частному, а также к национальному праву [7, с. 63]. 

Большинство авторов отмечает комплексный характер международного уголовно права, то есть тот 

факт, что оно объединяет в единую отрасль нормы материального и процессуального характера (а в некото-

рых случаях – и нормы, посвященные регламентации процедуры исполнения наказания), а также нормы, от-

носящиеся к судоустройству.  

Однако в настоящее время наблюдается тенденция более четкого разграничения норм материального 

уголовного права и норм процессуального права.  

Особенно явно она проявилась в предложенном Комиссией международного права ООН проекте Кодекса 

преступлений против мира и безопасности человечества 1991 года [8, с. 51–54], а также в Римском статуте Меж-

дународного уголовного суда от 17 июля 1998 г. [9]. Эти документы впервые четко разграничивают нормы мате-

риального уголовного права и нормы процедурного характера. При этом, например, в Римском статуте практиче-

ски впервые речь идет именно о самостоятельности международного уголовного права как отрасли. 

Наметившееся формальное разделение международных уголовно-правовых норм материального ха-

рактера и соответствующих им процедурных норм, а также положений о международном судоустройстве 

представляется закономерным этапом в становлении и развитии международного права в целом [10, с. 4]. 

Тенденция к «возрастанию самостоятельности» материального международного уголовного права 

носит принципиально важный характер, так как именно она позволяет говорить о том, что международное 

уголовное право приобретает признаки самостоятельной отрасли права.  

Безусловно, что международное уголовное право по своему определению является составной частью 

системы международного права в целом. В этом суждении нет противоречия: ведь система международного 

права в целом как раз представляет собой совокупность различных отраслей международного права.  

Представляется возможным разделить мнение о том, что современное международное уголовное 

право можно определить как «самостоятельную отрасль, входящую в единую систему международного права, 

включающую международно-правовые нормы и решения международных организаций, определяющие пре-

ступность деяния и индивидуальную ответственность физических лиц, а также регламентирующие иные уго-

ловно-правовые вопросы в целях охраны мирового правопорядка» [11, с. 41]. 
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Обязательство – гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совер-

шить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить ра-

боту и т. п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнения его обязанностей (п. 1 ст. 307 ГК РФ). 

Как известно, большинство обязательств облекаются в форму договора, который представляет собой 

сделку, имеющую двусторонний характер. 

Договор – это наиболее распространенный вид сделок, выступающий в качестве юридического 

факта. Под термином «договор» понимают гражданское правоотношение, возникшее из договора, заключен-

ного в письменной форме, а с точки зрения гражданского законодательства – соглашение двух или несколь-

ких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (ст. 420 ГК РФ) 

в области потребительских отношений. 

Договор с участием потребителей, или, как традиционно он именуется в экономической и юридиче-

ской литературе, договор в сфере обслуживания, является основной гражданско-правовой формой удовлетво-

рения материальных и духовных потребностей граждан. 

Отметим, что доктрине гражданского права известны так называемые обязательные договоры – до-

говоры, заключение которых является обязательным для одной или обеих сторон. 

С позиции доктринальной гражданско-правовой классификации частным случаем такого договора 

является публичный договор (ст. 426 ГК РФ), имеющий особое значение в гражданском обороте. С точки зре-

ния легального определения публичный договор – это договор, заключенный коммерческой организацией 

и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг. 

Экономическое неравенство участвующих в договорных отношениях сторон компенсируется, по 

справедливому утверждению А. Е. Шерстобитова, при помощи «применения конструкций публичного дого-

вора и договора присоединения, являющихся типичными исключениями из принципа свободы договора 

(статьи 426, 428 ГК РФ)»[1, с. 296–315 ]. 

Конструкция публичного договора отражает две особенности заключения гражданско-правового до-

говора: 

 во-первых, обязанность коммерческой организации заключить договор с контрагентом; 

 во-вторых, запрет установления условий, дискриминирующих отдельных контрагентов или опре-

деленные их категории. 
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В юридической литературе широко распространенным является вывод о том, что договоры в сфере 

обслуживания носят публичный характер, т. е. при их заключении широко применяется так называемая пуб-

личная оферта [2, с. 22; 3, с. 149–151]. 

Согласно ст. 435 ГК РФ офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным ли-

цам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, 

считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. Оферта должна содер-

жать существенные условия договора. В связи с этим по общему правилу реклама и иные предложения, адре-

сованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не 

указано в предложении (п. 1 ст. 437 ГК РФ). 

Вместе с тем в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ содержащее все существенные условия договора пред-

ложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в пред-

ложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта). Такая формулировка дает ос-

нования полагать, что публичная оферта может рассматриваться как предложение заключить договор только в том 

случае, когда речь идет о заключении публичного договора. Это подтверждается анализом п. 2 ст. 492 и ст. 494 ГК 

РФ. В договоре розничной купли-продажи, являющемся публичным договором, предложение товара в его ре-

кламе, каталогах и описаниях товаров, обращенных к неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой, 

если оно содержит все существенные условия договора розничной купли-продажи. 

Однако согласно п. 2 ст. 494 ГК РФ выставление в месте продажи (на прилавках, витринах и т. п.) 

товаров, демонстрация их образцов или предоставление сведений о продаваемых товарах (описаний, катало-

гов, фотоснимков товаров и т. п.) в месте их продажи признаются публичной офертой независимо от того, 

указаны ли цена и другие существенные условия договора розничной купли-продажи (кроме случая, когда 

продавец явно определил, что соответствующие товары не предназначены для продажи). Данное правило 

представляет собой исключительный случай, применимый только к розничной купле-продаже, но не к лю-

бому даже публичному договору. 

Гражданско-правовой договор с участием потребителя в рамках гражданско-правовой характери-

стики является договором присоединения. В соответствии со ст. 428 ГК РФ договором присоединения при-

знается такой договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных 

формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному дого-

вору в целом. 

Конструкция договора присоединения представляет собой особый способ заключения гражданско-

правового договора, при котором к предложенному одной стороной формуляру или иной стандартной форме 

другая сторона может только присоединиться, не имея возможности каким бы то ни было образом влиять на 

его содержание. 

Следует сказать, что договор присоединения, несомненно, относится к случаям ограничения свободы 

договора. Как и в случае с публичным договором, конструкция договора присоединения не рассчитана ис-

ключительно на регулирование заключения договора с участием потребителей, однако в большинстве слу-

чаев применяется именно к таким отношениям. 

Договор присоединения чаще всего применяется во взаимоотношениях коммерческой организации 

с гражданином, в том числе с гражданином-потребителем, когда стандартные условия договора повторяются 

многократно. Например, договор розничной купли-продажи, договор банковского вклада, предоставления 

услуг по туристическому обслуживанию (ст. 779 ГК РФ). 

В определенной мере связанная с договором присоединения, но выходящая за его пределы конструк-

ция, направленная на охрану прав потребителей, представлена в п. 2 ст. 400 ГК РФ. В нем установлено, что 

соглашение об ограничении размера ответственности должника по договору присоединения или иному дого-

вору, в котором кредитором является гражданин, выступающий в качестве потребителя, ничтожно, если раз-

мер ответственности для данного вида обязательств или за данное нарушение определен законом и если со-

глашение заключено до наступления обстоятельств, влекущих ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязательства. 

Следует исходить из того, что стороной в договорах по обслуживанию граждан в обязательном порядке 

является предприниматель, к которому предъявляются специальные требования. Предпринимательская деятель-

ность является профессиональной, в силу чего на предпринимателя как профессионала в силу закона возлагается 

ряд преддоговорных обязанностей, в основном связанных с реализацией права потребителя на информацию. 

Возложение на продавца исполнения ряда преддоговорных обязанностей является системообразую-

щим фактором, определяющим место договора на обслуживание граждан в системе гражданско-правовых до-

говоров. Преддоговорные обязанности продавцов (изготовителей, исполнителей) не связаны исключительно 

с процессом заключения договора, поэтому следует признать, что с предложением заключить договор на об-

служивание в каждом конкретном случае выступает потребитель. 

Важным в договорных отношениях с участием потребителя выступают запрет включения в договор 

условий, ущемляющих его права, и корреспондирующие с ним дополнительные права потребителей требо-

вать признания таких условий недействительными и возмещения причиненных убытков. 

Запрет установления условий, дискриминирующих отдельных контрагентов или определенные их ка-

тегории, связан с тем, что конструкция публичного договора очень широко, хотя и не исключительно, исполь-

зуется в отношениях с гражданами-потребителями. 
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Потребительские договорные отношения предполагают соблюдение со стороны контрагента потре-

бителя принципа добросовестности как основного императива в действиях предпринимателя. Во многом этот 

постулат опирается на общепризнанную модель маркетинговой политики цивилизованных стран, предпола-

гающую в деятельности производителей учет приоритета запросов и требований потребителей. 

Как полагает Е. В. Вавилин, недобросовестные условия договора – это условия, тем или иным спосо-

бом ущемляющие права потребителя, являющегося слабой стороной в договоре, в определенной степени вы-

нужденного заключать договоры на данных предложенных (навязываемых) условиях [4, с. 7–11]. 

В литературе при рассмотрении потребительских отношений под содержанием принципа добросовест-

ности понимается обязанность субъектов строить свои отношения в соответствии с универсальными требовани-

ями морали и права, проявлять заботу о справедливых интересах других участников гражданско-правовых от-

ношений, конструктивно подходить к решению споров, соблюдая баланс общих и индивидуальных интере-

сов [5, с. 11]. 

Законодательство о защите прав потребителей требует надлежащего его восприятия на уровне само-

стоятельной нормы с учетом того, что западный опыт правового регулирования потребительских отношений 

весьма активно использует императивы поведения предпринимателей. В частности, положительный пример 

существует в Единообразном торговом кодексе США, который прямо предписывает продавцам проявлять 

добросовестность (§ 1-203 ЕТК США) и устранять недобросовестные условия при составлении всех контрак-

тов (§ 2-302 ЕТК США) [6]. 

Известной проблемой здесь могут стать процессуальные сложности доказывания вины изготовителя (испол-

нителя, продавца). В условиях презумпции добросовестности предпринимателя, а также соответствия закону содер-

жания условий договоров бремя доказывания нарушений норм закона перекладывается на потребителя. 

В советской юридической литературе размежевание договорных отношений в сфере удовлетворения 

потребностей граждан в целях установления принадлежности договора к определенному типу осуществля-

лось прежде всего по его правовому результату [7, с. 87]. 

Особенности потребительских отношений в рамках договорных конструкций позволяют в литературе ве-

сти речь о выделении самостоятельной группы договоров, объединенных под общим названием «потребительские 

договоры». Термин «потребительский договор» является во многом условным, однако он применяется в отече-

ственной доктрине [8, с. 7]. Самостоятельного значения указанный термин пока не приобрел. 

Следовательно, ГК РФ позволяет провести классификацию гражданско-правовых договоров с уча-

стием потребителя и в рамках систематики выделить потребительский договор (договор на обслуживание 

граждан) в качестве самостоятельного типа гражданско-правового договора. 

Российское гражданское право, регулируя потребительские отношения, направлено на защиту  

слабой стороны, что является изъятием из общего принципа изначального равенства сторон в договорных 

обязательствах. Предоставление потребителю дополнительных прав рассматривается как стремление законо-

дателя уравнять стороны в договоре, само же положение потребителя как более слабой стороны изначально 

рассматривается как часть его статуса [9, с. 792–803]. 

Как полагает М. В. Кратенко, потребительские договоры обладают двумя основными характеристиками:  

1) возмездный характер договора; 

2) его направленность на удовлетворение личных (бытовых) нужд гражданина [10]. 

При этом признак возмездности потребительских отношений, по справедливому мнению отдель-

ных авторов, исключает применение законодательства  о защите прав потребителей к отношениям из 

гражданско-правовых договоров с участием граждан, имеющих безвозмездный характер. Примером по-

добной ситуации являются отношения, вытекающие из договора безвозмездного хранения вещей  в гар-

деробах организаций, если вознаграждение за хранение не оговорено или иным способом  

не обусловлено при сдаче вещи на хранение (ст. 924 ГК РФ). Такие отношения законодательством о за-

щите прав потребителей не регулируются. 

Ориентиром в поиске гражданско-правовых форм потребительских отношений является также при-

мерный перечень видов деятельности, приведенный в п. 1 ст. 426 ГК РФ. Кроме того, ряд договоров с уча-

стием потребителей прямо обозначены в ч. 2 ГК РФ и отдельных законах как публичные, например: договор 

проката (ст. 626); договор бытового подряда (ст. 730); договор банковского вклада, в котором вкладчиком яв-

ляется гражданин (ст. 834); договор хранения в ломбарде принадлежащих гражданину вещей, а также договор 

хранения вещей в камерах хранения транспортных организаций (статьи 919 и 923); договор личного страхо-

вания (ст. 927) и т. д. 

Необходимо также в этой связи отметить роль Правительства РФ, которое в случаях, предусмотренных 

законом, может издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров 

(типовые договоры, положения и т. п.). На это указывает прямая норма п. 2 ст. 1 Закона от 7 февраля 1992 г. 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», предоставляющая Правительству РФ полномочия по изданию для по-

требителя и продавца правил, обязательных при заключении и исполнении публичных договоров (договоров роз-

ничной купли-продажи, энергоснабжения, договоров о выполнении работ и об оказании услуг). 

При этом судебная практика и органы исполнительной власти дают разъяснения относительно при-

мерного перечня договоров, из которых могут возникать отношения, регулируемые законодательством о за-

щите прав потребителей. К таковым, в частности, относятся: розничная купля-продажа; прокат; договор 

найма жилого помещения; бытовой подряд; договор о предоставлении нанимателю или собственнику жилого 
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помещения коммунальных услуг; договор участия в долевом строительстве; договоры на оказание финансо-

вых услуг, направленных на удовлетворение личных, семейных, домашних и иных нужд гражданина, в том 

числе предоставление кредита, открытие и ведение банковских счетов клиентов-граждан, осуществление рас-

четов по их поручению, услуги по приему от граждан и хранению ценных бумаг и других ценностей, оказание 

им консультационных услуг. В свою очередь, отношения, регулируемые законодательством о защите прав 

потребителей, могут возникать из договора банковского вклада, в котором вкладчиком является гражданин, 

и других договоров, направленных на удовлетворение личных, семейных, домашних и иных нужд, не связан-

ных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

В ряде договоров с участием граждан судебные инстанции отметили те, которые не подпадают под потре-

бительско-правовые конструкции. В частности, в числе потребительских договоров не упоминается договор стра-

хования, несмотря на то, что страховые услуги традиционно относят к числу финансовых услуг.  

По данному вопросу свою позицию изложил в 2006 году Верховный Суд РФ, который последовательно 

высказался против применения Закона «О защите прав потребителей» (даже в части общих положений) к спо-

рам между страховщиком и выгодоприобретателем по некоторым договорам страхования. Так, данная позиция 

первоначально касалась договора ОСАГО, поскольку целью данного вида страхования является возмещение 

ущерба потерпевшему. Еще через два года Верховный Суд РФ указал на невозможность применения законода-

тельства о защите прав потребителей вообще к любым договорам имущественного страхования, включая дого-

вор страхования транспортного средства (КАСКО), договор страхования жилья и пр.  
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Становление и развитие международно-правового механизма борьбы с терроризмом в рамках ШОС 

тесно связано с элементами политической, военно-стратегической и социально-экономической обстановки 

как в планетарном масштабе, так и в региональном. 

Негативные тенденции, сложившиеся в середине 90-х гг. ХХ в. в Центральной Азии (нестабильность 

в Афганистане, формирование очагов напряженности в центрально-азиатских республиках бывшего СССР, 

рост наркотрафика в Россию, сепаратистские движения в Китае и т. д.), привели к необходимости противо-

действия этим вызовам и угрозам не только на национальном уровне, но в системе международного сотруд-

ничества государств региона. 
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Подписанные в г. Шанхае главами государств России, Китая, Казахстана, Киргизии и Таджикистана 

Соглашение об укреплении доверия в военной области в районе границы от 26 апреля 1996 г. [1, с. 365–373] 

и Соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы от 24 апреля 1997 г. [2, с. 21–60] 

создали правовые гарантии укрепления безопасности в регионе и стали примером для других государств.  

Значимым событием стала встреча «Шанхайской пятерки» в г. Душанбе 5 июля 2000 г. На встрече 

глав государств (присутствовал также и Президент Узбекистана; вследствие этого «Шанхайская пятерка» 

в последствии стала именоваться «Шанхайским форумом») были рассмотрены вопросы взаимодействия, под-

писана Душанбинская декларация. В ст. 5 Декларации указано: «Стороны подтверждают свою решимость 

совместно бороться с международным терроризмом, религиозным экстремизмом и национальным сепаратиз-

мом, представляющими главную угрозу региональной безопасности, стабильности и развитию…» [3]. Кроме 

этого, на саммите поддержана инициатива Кыргызстана о создании региональной антитеррористической 

структуры.  

Окончательно как региональная организация коллективной безопасности с присущими специфиче-

скими целями и задачами Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) сформировалась 15 июня 2001 г. 

на 6-м саммите Шанхайского форума, где была подписана Декларация о создании ШОС [4]. Впоследствии, 

7 июня 2002 г., ее международно-правовой статус был урегулирован Хартией ШОС [5].  

Обоснование позиционирования ШОС как региональной организации коллективной безопасности про-

ведено белорусским ученым-правоведом Е. Ф. Довгань: «она (ШОС, прим. автора) соответствует основным тре-

бованиям ст. 52 – 54 Устава ООН: ее приоритетной задачей является поддержание международного мира и без-

опасности (Декларация, преамбула, п. 8; Хартия, преамбула, статьи 1, 3); она обладает ограниченным членством 

(6 государств); выражает свою приверженность целям и принципам ООН (Декларация, п. 5; Хартия, преам-

була)» [6, с. 22].  

Несмотря на заявленные в учредительных документах цели деятельности ШОС (Декларация, п. 2: 

«укрепление между государствами-участниками взаимного доверия, дружбы и добрососедства; поощрение 

эффективного сотрудничества между ними в политической, торгово-экономической, научно-технической, 

культурной, образовательной, энергетической, транспортной, экологической и других областях; совместные 

усилия по поддержанию и обеспечению мира, безопасности и стабильности в регионе, построению нового де-

мократического, справедливого и рационального политического и экономического международного порядка»), 

приоритетным направлением в деятельности ШОС является борьба с международным терроризмом.  

Следует отметить, что в учредительных документах имеется подтверждение этому тезису. 

В Декларации ШОС провозглашается, что «государства-участники будут осуществлять тесное взаи-

модействие в целях реализации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремиз-

мом, в том числе путем учреждения региональной антитеррористической структуры Шанхайской организа-

ции сотрудничества с месторасположением в г. Бишкеке». 

В ст. 1 Хартии ШОС отмечается, что одной из задач, стоящих перед ШОС, является «совместное про-

тиводействие терроризму, сепаратизму и экстремизму во всех их проявлениях, борьба с незаконным оборо-

том наркотиков и оружия, другими видами транснациональной преступной деятельности, а также незаконной 

миграцией». 

Основополагающим международно-правовым документом ШОС в сфере борьбы с терроризмом яв-

ляется Шанхайская конвенция по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г. 

Она призвана способствовать развитию координации и взаимодействия между правоохранительными орга-

нами и спецслужбами государств-членов в борьбе с международным терроризмом. 

Несомненным достоинством Конвенции является формулировка в ней определения терроризма 

(п. 1 ст. 1): 

«Терроризм: 

а) какое-либо деяние, признаваемое как преступление в одном из договоров, перечисленных в При-

ложении к настоящей Конвенции (далее – Приложение), и как оно определено в этом договоре; 

б) любое другое деяние, направленное на то, чтобы вызвать смерть какого -либо гражданского 

лица или любого другого лица, не принимающего активного участия  в военных действиях в ситуации 

вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, а также нанести значитель-

ный ущерб какому-либо материальному объекту, равно как организация, планирование такого деяния, 

пособничество его совершению, подстрекательство  к нему, когда цель такого деяния в силу его характера 

или контекста заключается в том, чтобы запугать население, нарушить общественную безопасность или 

заставить органы власти либо международную организацию совершить какое-либо действие или воздер-

жаться от его совершения, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным законо-

дательством Сторон» [7]. 

В основу сформулированного определения разработчики Конвенции положили уже существующую 

дефиницию, содержащуюся в Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 

1999 года, которая учитывает международно-правовую специфику:  

«Любое лицо совершает преступление по смыслу настоящей Конвенции, если оно любыми методами, 

прямо или косвенно, незаконно и умышленно предоставляет средства или осуществляет их сбор с намере-

нием, чтобы они использовались, или при осознании того, что они будут использованы, полностью или ча-

стично, для совершения: 
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а) какого-либо деяния, представляющего собой преступление согласно сфере применения одного из 

договоров, перечисленных в приложении, и содержащемуся в нем определению; 

b) любого другого деяния, направленного на то, чтобы вызвать смерть какого-либо гражданского 

лица или любого другого лица, не принимающего активного участия  в военных действиях в ситуации 

вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, когда цель такого деяния 

в силу его характера или контекста заключается в том, чтобы запугать население или заставить прави-

тельство или международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его со-

вершения» [8]. 

В практической плоскости значение Шанхайской конвенции по борьбе с терроризмом, сепаратизмом 

и экстремизмом заключается в раскрытии основных форм сотрудничества государств-членов в борьбе с меж-

дународным терроризмом. Они перечислены в ст. 6, а именно:  

1) обмен информацией; 

2) выполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий; 

3) разработка и принятие согласованных мер для предупреждения, выявления и пресечения деяний, 

указанных в п. 1 ст. 1 настоящей Конвенции, и взаимоуведомление о результатах их осуществления; 

4) принятие мер по предупреждению, выявлению и пресечению на территории своего государства 

деяний, указанных в п. 1 ст. 1 настоящей Конвенции, направленных против других Сторон; 

5) принятие мер по предупреждению, выявлению и пресечению финансирования, поставок вооруже-

ния и боеприпасов, оказания иного содействия любым лицам и (или) организациям для совершения деяний, 

указанных в п. 1 ст. 1 настоящей Конвенции; 

6) принятие мер по предупреждению, выявлению, пресечению, запрещению и прекращению дея-

тельности по подготовке лиц к совершению деяний, указанных в п. 1 ст. 1 настоящей Конвенции; 

7) обмен нормативными правовыми актами и материалами о практике их применения; 

8) обмен опытом работы по предупреждению, выявлению и пресечению деяний, указанных 

в п. 1 ст. 1 настоящей Конвенции; 

9) подготовка, переподготовка и повышение квалификации своих специалистов в различных формах; 

10) достижение по взаимному согласию Сторон договоренностей об иных формах сотрудничества, 

включая, в случае необходимости, оказание практической помощи по пресечению деяний, указанных 

в п. 1 ст. 1 настоящей Конвенции, и ликвидации их последствий. 

В развитие Шанхайской конвенции по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 

2001 года, 5 июля 2005 г. была принята Концепция сотрудничества государств – членов ШОС в борьбе с тер-

роризмом, сепаратизмом и экстремизмом [9]. 

В разделе 3 документа раскрыты основные направления сотрудничества государств-членов, а в раз-

деле 4 приведены более четкие (по сравнению с Шанхайской конвенцией по борьбе с терроризмом, сепара-

тизмом и экстремизмом 2001 года) формулировки форм этого сотрудничества: 

Основными направлениями сотрудничества являются:  

1. Формирование единой политики государств – членов ШОС в области борьбы с терроризмом, се-

паратизмом, экстремизмом и осуществление межгосударственной координации этой деятельности.  

2. Выработка единых подходов к прекращению деятельности террористических, сепаратистских 

и экстремистских организаций, которые запрещены в государствах – членах ШОС, в том числе к созданию 

единого перечня таких организаций, с последующей конфискацией их имущества и финансовых средств.  

3. Обеспечение развития и реализации антитеррористического потенциала государств – членов ШОС. 

4. Обеспечение неотвратимости наказания за терроризм, сепаратизм и экстремизм.  

5. Создание и ведение единого розыскного реестра лиц, объявленных в международный розыск за 

совершение или подозреваемых в совершении преступлений террористического характера.  

6. Совершенствование правовой основы сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом 

и экстремизмом.  

7. Разработка и осуществление межгосударственной системы мер по борьбе с терроризмом, сепара-

тизмом и экстремизмом.  

8. Разработка правовых, организационных и иных мер, направленных на укрепление пограничного и та-

моженного контроля, с целью предотвращения проникновения террористов, сепаратистов и экстремистов на тер-

ритории государств – членов ШОС, а также пресечения незаконного перемещения через границы государств – чле-

нов ШОС средств, используемых для совершения терроризма, сепаратизма и экстремизма. 

9. Научно-техническое, информационное и аналитическое обеспечение борьбы с терроризмом, се-

паратизмом и экстремизмом.  

10. Оказание помощи в ликвидации последствий и реабилитации лиц, пострадавших от терроризма, 

сепаратизма и экстремизма.  

11. Исключение доступа террористов, сепаратистов и экстремистов к оружию массового уничтоже-

ния и средствам его доставки, радиоактивным, токсичным и другим опасным веществам, материалам и тех-

нологиям их производства.  

12. Противодействие любым формам финансирования терроризма, сепаратизма и экстремизма.  

13. Борьба с терроризмом на объектах государственной важности, жизнеобеспечения, критической 

инфраструктуры и на всех видах транспорта.  
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14. Предотвращение использования или угрозы использования для целей терроризма локальных 

и глобальных компьютерных сетей (борьба с кибертерроризмом).  

15. Взаимодействие с гражданским обществом и средствами массовой информации в целях проти-

водействия пропаганде терроризма, сепаратизма и экстремизма.  

16. Согласование позиций для участия в международных организациях и международных форумах 

по вопросам борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.  

17. Участие в объединении усилий мирового сообщества по формированию глобальной стратегии 

противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму.  

18. Оказание содействия третьим странам в борьбе с терроризмом.  

19. Совершенствование материально-технической базы борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экс-

тремизмом, в том числе разработка специальных средств, техники и оборудования для оснащения специаль-

ных антитеррористических формирований.  

20. Обобщение и распространение опыта совместной борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экс-

тремизмом.  

21. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для компетентных органов гос-

ударств – членов ШОС.  

22. Формирование в общественном сознании понимания необходимости бескомпромиссной борьбы 

с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.  

Основными формами сотрудничества являются:  

1. Проведение согласованных профилактических мероприятий.  

2. Проведение согласованных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.  

3. Проведение совместных антитеррористических мероприятий.  

4. Обмен оперативно-розыскной, справочной, криминалистической информацией, в том числе све-

дениями о готовящихся и совершенных актах терроризма, сепаратизма и экстремизма, причастных к ним ли-

цах и организациях, создание специализированных банков данных и систем связи, в том числе закрытой.  

5. Оказание правовой помощи.  

6. Организация и проведение совместных антитеррористических учений, подготовка кадров, обмен 

опытом работы и методической литературой по вопросам борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремиз-

мом, проведение совместных научных исследований в данной области. 

Анализируя приведенные направления сотрудничества государств – членов ШОС в борьбе 

с международным терроризмом, можно отметить значимость такого направления сотрудничества, как 

выработка единых подходов к прекращению деятельности террористических, сепаратистских  и экстре-

мистских организаций, которые запрещены в государствах – членах ШОС, в том числе к созданию еди-

ного перечня таких организаций, с последующей конфискацией их имущества и финансовых средств. 

Аналогичные задачи решаются также в рамках СНГ и ОДКБ, что может служить предпосылкой для более 

тесной интеграции усилий этих региональных международных организаций  в борьбе с терроризмом. 

Ведя речь о формах взаимодействия, полагаем необходимым подчеркнуть важность и практическую 

востребованность таких форм, как проведение совместных антитеррористических учений и согласованных 

мероприятий. Разработка замысла таких учений с учетом модели террористической деятельности и возмож-

ностей государств-членов приведет в целом к повышению боевого потенциала ШОС и ее роли не только в ре-

гиональном масштабе, но и в планетарном. 

Очередным шагом совершенствования международно-правового регулирования деятельности ШОС 

в борьбе с терроризмом стало принятие 16 июня 2009 г. Конвенции ШОС против терроризма [10]. В ней де-

тально раскрывается система мер по борьбе с терроризмом как в формате ШОС, так и в рамках национальных 

правовых систем. Отмечается необходимость координации деятельности на уровне специально сформирован-

ных антитеррористических структур государств-членов. 

В формате ШОС координирующая роль в борьбе с терроризмом принадлежит Региональной антитер-

рористической структуре (далее – РАТС), образованной 7 июня 2002 г.  

В соответствии со ст. 6 Соглашения меду государствами – членами ШОС о Региональной антитерро-

ристической структуре, ее основными задачами являются:  

«1. разработка предложений и рекомендаций о развитии сотрудничества в борьбе с терроризмом, се-

паратизмом и экстремизмом для соответствующих структур ШОС, а также по просьбе Сторон;  

2. содействие компетентным органам Сторон по просьбе одной из Сторон в борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом, в том числе в соответствии с положениями Конвенции;  

3. сбор и анализ информации, поступающей в РАТС от Сторон, по вопросам борьбы с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом;  

4. формирование банка данных РАТС, в частности о:  

 международных террористических, сепаратистских и иных экстремистских организациях, их струк-

туре, лидерах и участниках, других причастных к ним лицах, а также источниках и каналах их финансирования;  

 состоянии, динамике и тенденциях распространения терроризма, сепаратизма и экстремизма, за-

трагивающих интересы Сторон;  

 неправительственных организациях и лицах, оказывающих поддержку терроризму, сепаратизму 

и экстремизму;  
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5. предоставление информации по запросам компетентных органов Сторон;  

6. содействие в подготовке и проведении антитеррористических командно-штабных и оперативно-

тактических учений по просьбе заинтересованных Сторон;  

7. содействие в подготовке и проведении оперативно-розыскных и иных мероприятий по борьбе 

с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом по просьбе Сторон;  

8. содействие в осуществлении международного розыска лиц, которые предположительно совер-

шили деяния, указанные в п. 1 ст. 1 Конвенции, с целью их привлечения к уголовной ответственности;  

9. участие в подготовке международно-правовых документов, затрагивающих вопросы борьбы 

с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом;  

10. содействие в подготовке специалистов и инструкторов для антитеррористических подразделений;  

11. участие в подготовке и проведении научно-практических конференций, семинаров, содействие 

в обмене опытом по вопросам борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом;  

12. установление и поддержание рабочих контактов с международными организациями, занимающи-

мися вопросами борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» [11]. 

Анализируя изложенные задачи РАТС, мы приходим к выводу о том, что от действенного функцио-

нирования этого компетентного органа во многом зависит реализация стратегических задач, стоящих перед 

ШОС в целом. 

Рассмотрев некоторые концептуальные международно-правовые документы ШОС в сфере борьбы 

с международным терроризмом, отметим, что, помимо них, исследуемую сферу международных отношений 

регулирует целостная система правовых актов, детализирующих отдельные направления этой деятельности: 

 Соглашение об обеспечении защиты секретной информации в рамках РАТС от 17 июня 2004 г.; 

 Соглашение о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприя-

тий на территориях государств – членов ШОС от 15 июня 2006 г.; 

 Соглашение о сотрудничестве в области выявления и перекрытия каналов проникновения на тер-

ритории государств – членов ШОС лиц, причастных к террористической, сепаратистской и экстремистской 

деятельности от 15 июня 2006 г.;  

 Соглашение о подготовке кадров для антитеррористических формирований государств – членов 

ШОС от 16 июня 2009 г.; 

 Стратегия развития ШОС до 2025 года от 10 июля 2015 г. 

Таким образом, существующие концепции и стратегии, целостная система международно-правовых ак-

тов, оптимальное организационно-структурное построение ШОС в полной мере способствуют решению задач по 

борьбе с международным терроризмом не только в Центрально-Азиатском регионе, но и в мировом масштабе. 
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Во второй половине ХХ в. в теории государства и права CCCР был внедрен и получил широкое рас-

пространение термин «механизм правового регулирования», под которым было принято понимать взятую 

в единстве систему правовых средств (юридических норм, правоотношений, нормативных актов и т. д.), при 

помощи которых осуществляется правовое воздействие на отношения в социалистическом обществе.  

Аналогичный по сути подход к пониманию механизма правового регулирования, пожалуй, за исключе-

нием его «советской» идеологической составляющей, остается и сейчас в отечественной и российской правовых 

доктринах. Подавляющее большинство авторов, исследовавших данную категорию, солидарны в мнении о том, 

что она имеет сложную комплексную структуру, содержит большой объем информации о правовой реальности 

и предназначена для исследования различных правовых явлений в динамике и взаимосвязи. 

Действительно, по своему содержанию данный термин предельно широк, поскольку включает в себя 

не только собственно право (совокупность норм), но и иные явления правовой действительности (правоотно-

шения, нормативные и иные акты, правосознание и т. д.), и, видимо, поэтому его содержание строго не опре-

делено. Однако эта кажущаяся «содержательная» аморфность ничуть не умаляет важности механизма право-

вого регулирования как системообразующего методологического элемента юриспруденции. Как было уста-

новлено в ряде предыдущих публикаций автора, основным назначением, сущностью права является регули-

рование поведения человека, людей, а не общественных отношений, как это утверждается в господствующей 

в настоящее время правовой доктрине. В этом плане задача регулирования общественных отношений вто-

рична, производна от регулирования поведения людей. Поэтому становится очевидным, что с позиций разра-

батываемой концепции гуманистической методологии юриспруденции «психологический», внутренний ас-

пект является центральной частью, сердцевиной механизма правового регулирования как комплексной кате-

гории теории государства и права и поэтому представляет наибольший интерес для исследователя как в об-

щетеоретическом, так и в прикладном аспектах. Понимая право как систему общеобязательных нормативных 

предписаний, принятых в установленных законом порядке, обеспечиваемых силой государственного принуж-

дения, мы со всей очевидностью приходим к выводу о том, что человек (люди, общество) является объектом 

правового воздействия с целью обеспечения его должного поведения. Государство в лице многочисленных 

государственных органов издает различные как по содержанию, так и по юридической силе (кругу лиц и т. д.) 

нормативные правовые акты, являющиеся у нас в стране основным видом источников норм права. В этой 

связи отметим, что правовое воздействие на поведение людей можно представить в качестве специфического 

управленческого процесса, где объект управления – человек (социальная группа, общество), средство управ-

ления – право, субъект управления – государство (его органы). Аксиоматично, что эффективность управления 

напрямую зависит от знания субъектом объекта управления, его особенностей, специфики. Данное положение 

в полной мере актуально и в отношении государственно-правового управленческого процесса. Примени-

тельно к юриспруденции, необходимость детального изучения человека, общества как объекта управления 

актуализируется также тем, что фактически субъектом этого процесса является также человек, общество. Гос-

ударство, государственные органы – суть комплексные абстракции, синтезирующие в себе широкий спектр 

разноплановых объектов, явлений, процессов реальной жизни. В их основе лежит деятельность людей, более 

того, это продукт деятельности человека. Нет человека – нет государства, его органов. Это значит, что де 

факто люди управляют другими людьми посредством права и государства. Человек (общество) как саморегу-

лирующаяся система порождает право, которое впоследствии становится неотъемлемой частью его жизни. 

http://ecrats.org/
http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/mezhdunarodnye-pravovye-akty/
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Изучая и рассматривая «чистое» право, правовую реальность, следует всегда иметь в виду известную услов-

ность такого подхода. К сожалению, в настоящее время юридическая наука недостаточно рассматривает за-

кономерности управленческого воздействия на человека при помощи государственно-правовых средств в ка-

честве части своего предмета. Юриспруденция предпочитает оперировать набором абстракций, как правило, 

правовых статусов человека. Образно говоря, эта ситуацию можно сравнить с приемом у врача, который вме-

сто обследования тела пациента, довольствуется изучением его одежды.  

С позиций гуманистической методологии, механизм правового регулирования поведения человека 

представляет собой специально организованный процесс энергоинформационного обмена между людьми, 

представляющими различные государственные органы, ответственные за принятие и исполнение норм права, 

и остальной частью общества.  

Механизм правового регулирования поведения человека – это процесс, когда-то начатый людьми, иници-

ированный ими самими либо активированный из внешних источников. В этом плане можно говорить, что он имеет 

начало. Однако, рассуждая гипотетически, этот процесс не имеет конца, поскольку регулирование поведения че-

ловека посредством правовых норм будет оставаться актуальным, пока существует человек, нынешняя цивилиза-

ция, основанная на эксплуатации и использовании в узкоэгоистических целях потенциала планеты. 

Для дальнейшего рассмотрения механизма правового регулирования поведения человека необходимо 

кратко остановиться на фундаментальном общетеоретическом вопросе правопонимания. С позиций гуманисти-

ческой методологии, человек, как и весь окружающий мир, представляет собой энергетическое образование, т. е. 

состоит из вибраций, колебаний. Любой вид энергии – суть вибрации. Различные объекты материальной и ду-

ховной действительности отличаются друг от друга частотой колебаний, их комбинациями. Рассматривая пра-

вовую реальность (бытие права) с этих позиций, трудно отрицать тот факт, что именно человек, его внешне-

предметная и психическая деятельность не только создает, творит право, но и активирует, оживляет, приводит 

в действие его нормы, содержащиеся в законодательстве либо иных источниках. Это очевидно. Сколько бы мы 

ни имели правовых норм, зафиксированных на каких угодно материальных носителях, это будет «мертвая ин-

формация», если они не будут применяться (учитываться) людьми в своей жизнедеятельности, иным путем пре-

творяться в их жизнь. Таким образом, в основе гуманистического правопонимания лежит принцип активной 

роли каждого отдельного человека и общества в целом не только в создании права, но и в жизнеобеспечении 

правовой реальности. Особенно явно это прослеживается на примере законодательства, нормы которого пред-

ставляют собой «спящую» информацию (энергию, вибрации) до той поры, пока они не начинают применяться 

в деятельности людей. Именно люди своей энергией, в первую очередь волей «оживляют» действующие и со-

здают новые нормы писаного и обычного права, обеспечивают их существование, т. е. творят правовую реаль-

ность. Это очевидный факт. Можно легко смоделировать ситуацию с наличием на материальных носителях в не-

коем изолированном месте всего законодательства Беларуси, например. Создаст ли факт нахождения (хранения) 

большого количества правовых норм новую правовую реальность на территории, где они хранятся, если люди 

не пользуются этими правовыми нормами либо их (людей) просто нет в этом месте? Думаю, ответ отрицатель-

ный. Таким образом, говорить в полной мере о праве и его бытии (правовой реальности) можно лишь с момента 

включения правовых норм в жизнедеятельность человека, общества. 

Таким образом, человек с имеющимися у него на сознательном и бессознательном уровнях представле-

ниями о правилах поведения представляет собой активную, динамическую компоненту (часть) феномена права; 

законодательство и иные, установленные государством источники правовых норм являются его статической ча-

стью, их взаимодействие рождает явление права в полном значении этой категории.  
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Одной из важнейших функций социального правового государства, к построению которого стре-

мится Республика Беларусь, является создание эффективной социальной защиты населения. Под социальной 

защитой населения в настоящее время понимается совокупность законодательно установленных экономиче-

ских, социальных, юридических гарантий и прав, социальных институтов и учреждений, обеспечивающих их 

реализацию и создающих условия для поддержания жизни различных социальных слоев и групп населения, 

прежде всего социально уязвимых [1, с. 15–17].  

Приоритетным направлением социальной политики Республики Беларусь является осуществление 

комплекса мер по интеграции инвалидов в общество и улучшение качества их жизни [2, с. 484]. 

Во всей системе законодательных актов дифференцентральными являются те формы, которые содер-

жатся в Законе Республики Беларусь от 11 ноября 1991 г. № 1224 «О социальной защите инвалидов в Респуб-

лике Беларусь» (с изм. и доп.) (далее – Закон о социальной защите инвалидов); Законе Республики Беларусь 
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от 23 июля 2008 г. № 422-З «О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов» (с изм. и доп.), 

а также в гл. 21 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК). 

Определение понятия «инвалид» дано в ст. 11 Закона Республики Беларусь «О социальной защите 

инвалидов». Инвалидом признается лицо с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными 

или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами мешают полному и эф-

фективному участию его в жизни общества наравне с другими гражданами. 

Степень потери здоровья гражданином устанавливается заключением МРЭК (медико-реабилитаци-

онной экспертной комиссии). Заключение МРЭК является официальным документом, удостоверяющим 

группу и причину инвалидности, а также индивидуальную программу реабилитации. При этом индивидуаль-

ная программа реабилитации инвалида состоит из трех разделов: 

 программа медицинской реабилитации; 

 программа профессиональный и трудовой реабилитации; 

 программа социальной реабилитации. 

Хотелось бы обратить внимание, что индивидуальная программа реабилитации инвалида определяет 

конкретные объемы, виды и сроки проведения реабилитационных мер, а также виды социальной помощи. Она 

включает в себя и трудовую реабилитацию, определяющую процесс трудоустройства и адаптации инвалида 

на конкретном рабочем месте. Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что индивидуальная про-

грамма реабилитации инвалидов является документом обязательным для исполнения соответствующими гос-

ударственными органами, а также другими нанимателями. 

Обеспечение занятости – это комплекс социально-экономических и юридических гарантий, способ-

ствующих борьбе с безработицей, реализации всеми желающими своего права на труд, помощь нуждающимся 

в содействии при подыскании работы и трудоустройстве. Представляется, что полная занятость является важ-

нейшей гарантией реализации права на труд теми, кто хочет его реализовать, как самое жизненно важное 

право [3, с. 150]. 

Заметное место среди рассматриваемых гарантий в области содействия занятости населения гражда-

нам, особо нуждающимся в социальной защите и неспособным на равных условиях конкурировать на рынке 

труда, занимают специальные (дополнительные) гарантии для инвалидов. 

Специальные (дополнительные) гарантии для инвалидов обусловлены особенностями данной катего-

рии граждан. Все они нуждаются в специальной правовой защите, в дополнительных льготах. Ведь им слож-

нее, чем другим лицам, выбирать место работы и трудовую функцию, совмещать труд с выполнением иных 

социальных функций (семейные обязанности, учеба) [4, с. 164]. Специальные (дополнительные) гарантии для 

инвалидов устанавливаются в законодательных нормативных правовых актах. 

К ним можно отнести: 

 разработку и реализацию целевых государственных программ содействия занятости населения; 

 установление брони для приема на работу; 

 предоставление услуг по профессиональной ориентации; 

 организацию обучения по специальным программам и др. [5, с. 125]. 

В юридической литературе разграничивается понятие «занятость» и понятие «трудоустройство». Заня-

тость – это деятельность граждан, не противоречащая законодательству, приносящая им заработок (трудовой 

доход). Она означает фактическую реализацию права на труд. Следовательно, гражданин имеет исключительное 

право распоряжаться своими способностями к производительному и творческому труду [6, с. 146]. 

Конституцией Республики Беларусь принудительный труд запрещается, кроме работы или службы, опре-

деляемой приговором суда или в соответствии с Законом «О чрезвычайном и военном положении», что подчерки-

вает, что труд свободен (ст. 41). Вместе с тем отдельные трудоспособные граждане ведут асоциальный образ 

жизни, не работают под предлогом, что они не могут самостоятельно найти подходящую работу. Важным направ-

лением социальной политики государства является обеспечение достойного труда каждому желающему на трудо-

устройство гражданину. Именно на это нацеливает Декрет Президента Республики Беларусь от 25 января 2018 г. 

№ 1 «О содействии занятости населения», которым постановлено считать проведение эффективной политики со-

действия занятости населения, стимулирование трудовой занятости и самозанятости, поддержку предпринима-

тельской инициативы, обеспечение легализации трудовой деятельности одними из основных показателей эффек-

тивности работы руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. 

Ученые Российской Федерации, Украины и Беларуси успешно разрабатывают проблемы трудо-

устройства. Отдельные аспекты трудоустройства освящены в работах Ю. П. Орловского, А. С. Пашкова, 

К. П. Уржицкого, К. Н. Гусова, В. Н. Толкуновой, А. И. Шебановой, О. В. Смирнова, А. И. Процевского, 

В. С. Андреева, Г. А. Василевича, В. И. Кривого, А. И. Тарасевич, К. Л. Томашевского и др. 

Понятие «трудоустройство» принято рассматривать в широком и узком смысле. В широком смысле 

трудоустройство – это любой процесс трудоустройства на работу, включая и самостоятельное, и с помощью 

органов по труду, занятости и социальной защиты населения, и перевод высвобождаемого работника с его 

согласия в порядке трудоустройства на другую работу в той же организации. В узком понимании трудо-

устройство – это деятельность соответствующих государственных органов по оперативному оказанию граж-

данам помощи в подыскании подходящей работы и устройству на нее, включая и процесс его профессиональ-

ной подготовки, переподготовки и т. д. [7, с. 151]. 
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Следует отметить, что юридическая природа трудоустройства характеризуется тем, что все граж-

дане (в том числе и инвалиды), достигшие определенного возраста и сохраняющие способность тру-

диться, являются обладателями права на труд. Вместе  с тем существуют особенности трудоустройства 

и организации труда инвалидов. 

К особенностям правового регулирования труда инвалидов относятся: 

 защита от дискриминации в трудовых отношениях (начиная от заключения трудового договора 

и заканчивая увольнением) по признаку инвалидности (ст. 14, 203 ТК) [8, с. 449–450]. Согласно Конституции 

Республики Беларусь (далее – Конституция), все равны перед законом и имеют право без всякой дискрими-

нации на равную защиту прав и законных интересов (ст. 22 Конституции). Равенство перед законом следует 

рассматривать как равноправие граждан, независимо от пола, расы, национальности, происхождения, соци-

ального и имущественного положения, образования, языка, места жительства, отношения к религии и других 

обстоятельств. Вместе с тем равноправие не исключает с учетом фактического неравенства проявления госу-

дарством особой заботы о лицах, которые в силу определенных, не зависящих от них обстоятельств не в со-

стоянии наравне конкурировать с другими лицами; 

 обязанность нанимателей выделять или создавать новые рабочие места для трудоустройства ра-

ботников, получивших инвалидность вследствие трудового увечья или профессионального заболевания на 

данном производстве, а также иных инвалидов – в соответствии с программами местных органов по трудо-

устройству (статьи 285, 286 ТК, ст. 24 Закона «О социальной защите инвалидов»); 

 запрет на предварительное испытание при приеме на работу (п. 4 ст. 28 ТК); 

 сокращенная продолжительность рабочего времени для инвалидов I и II группы (не более 35 часов 

в неделю); 

 ограничения на привлечение к сверхурочной работе, к работе в ночное время, в государственные 

праздники и праздничные дни, работе в выходные дни, а также на направление в служебные командировки. 

Отметим, что привлечение инвалидов к указанным работам допускается только с их согласия и при 

условии, если такая работа не запрещена в соответствующем медицинском заключении (индивидуальными 

программами реабилитации) (ч. 5 и 6 ст. 286 ТК); 

 право на основной отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней; 

 дополнительные гарантии при сокращении численности или штата работников: предпочтение 

в оставлении на работе при равной производительности труда и квалификации; преимущественное право на 

оставление на работе независимо от производительности труда и квалификации для инвалидов, работающих 

в специализированных организациях, цехах, на участках, применяющих труд инвалидов (ч. 2 и 3 ст. 45, 

ч. 8 и 9 ст. 287 ТК); 

 за инвалидами, работающими у нанимателя до ухода на пенсию, наравне с его работниками со-

храняется право на медицинское обслуживание, обеспечение жильем, путевками в оздоровительные и профи-

лактические учреждения, а также на другие социальные услуги и гарантии, предусмотренные коллективными 

договорами, соглашениями (ч. 1 ст. 288 ТК). 

Одной из эффективных форм трудоустройства инвалидов является надомный труд. На работников-

надомников распространяется действие общих норм трудового законодательства с учетом особенностей, 

предусмотренных нормами гл. 25 ТК. 

Работниками-надомниками считаются лица, заключившие трудовой договор с нанимателем о выполне-

нии работы на дому личным трудом из материалов и с использованием оборудования, инструментов, механизмов 

и приспособлений, выделяемых нанимателем либо приобретаемых за счет средств этого нанимателя (ст. 304 ТК). 

Это означает, что в зависимости от состояния здоровья и трудоспособности инвалидам обеспечивается право ра-

ботать у нанимателей с обычными условиями труда, в специализированных организациях (цехах, участках), созда-

ющих рабочие места для использования труда инвалидов на дому, заниматься предпринимательской или иной тру-

довой деятельностью. Вместе с тем прием на работу инвалидов по направлению на специально созданное или бро-

нируемое для этих целей рабочее место обязателен для всех организаций, независимо от форм собственности и хо-

зяйствования. 

Важным правовым критерием в определении категории работников-надомников является трудовой 

договор, который указывает на принадлежность надомного труда к сфере действия трудового права и ограни-

чивает его от иных видов деятельности, зачастую осуществляемых на дому (индивидуальное предпринима-

тельство, выполнение домашней работы, уход за детьми и т. д.) [9, с. 463]. 

Условия трудового договора традиционно подразделяют на обязательные (необходимые) и дополни-

тельные (факультативные). Содержание и условия трудового договора определяются соглашением сторон 

с соблюдением требований, предусмотренных Трудовым кодексом (ч. 1 ст. 19 ТК). 

При этом одним из обязательных (необходимых) условий, которые надлежит закрепить в трудовом 

договоре работника-надомника, является условие о месте работы – на дому. Следовательно, при надомной 

форме организации труда рабочее место работника-надомника не просто находится вне места нахождения 

нанимателя – оно «привязано» к месту его жительства. Как усматривается из ч. 2 ст. 304 ТК, квалифицирую-

щим критерием для установления статуса работника-надомника выступает вещное право на помещение, где 

осуществляется труд. Таким правом является право собственности, договор найма жилого помещения, аренды 
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и др. Кроме того, жилищно-бытовые условия, в указанном помещении должны быть надлежащими для вы-

полнения надомной работы. Понятие «надлежащие условия» законодательство не разъясняет. Предусматри-

вается, что это понятие включает одновременно два обстоятельства: 

 условия, обеспечивающие своевременное и качественное выполнение профессиональных обязан-

ностей работником (возможность размещения оборудования, инструментов, наличие источников энергии, 

звукоизоляция и т. д.); 

 возможность нормальной жизнедеятельности лиц, проживающих в данном жилом помещении, 

и соседей, проживающих рядом. 

Заметим, что определять, обладает ли претендент на работу на дому надлежащими жилищно-быто-

выми условиями, должен наниматель. В необходимых случаях требуется разрешение органов МЧС, а также 

других органов. Согласно ч. 2 ст. 304 ТК под работой на дому понимается также работа, которую работник-

надомник выполняет в других помещениях по его выбору вне помещений нанимателя. 

В трудовом договоре работника-надомника (равно как и в других видах трудовых договоров) могут преду-

сматриваться дополнительные (факультативные) условия трудового договора – это условия, включение которых 

в трудовой договор не является обязательным. Тем не менее, если одна из сторон настаивает на включении в тру-

довой договор какого-либо дополнительного условия и это не нарушает нормы законодательства, то такое условие 

признается обязательным для заключения трудового договора. Содержание трудового договора с условием работы 

на дому не должно противоречить специальным и общим нормам трудового законодательства, коллективному до-

говору. Представляется, что в качестве дополнительных условий трудового договора работника-надомника целе-

сообразно указывать порядок обеспечения материалами, полуфабрикатами, сырьем, вывоза готовых изделий, воз-

можность использования в работе собственных инструментов, оборудования, транспорта и т. д. В случае исполь-

зования работником-надомником своих инструментов и механизмов по соглашению сторон ему могут выплачи-

ваться компенсационные выплаты за износ инструмента, а также могут возмещаться иные расходы (например, на 

электричество, воду), связанные с выполнением работ на дому, в порядке, определенном трудовым договором. 

Конкретный вид работы для инвалидов, работающих надомниками, выбирается с учетом возраста таких работни-

ков, их профессиональных навыков и состояния здоровья. Законодательством запрещается поручение инвалидам-

надомникам работы, которая противопоказана им по состоянию здоровья и распространяет на них общие требова-

ния по охране труда. 

Уместно отметить, что статус работников-надомников в полной мере распространяется и на «элек-

тронных» надомников – как правило, высококвалифицированных специалистов в области информационных 

и коммуникационных технологий (программисты и разработчики программного продукта, дизайнеры, пере-

водчики, редакторы и т. д.) [10, с. 464].  

Полагаем, что в связи с активным внедрением цифровой экономики в Республике Беларусь будет су-

щественно увеличиваться количество специалистов-надомников, выполняющих научные программы для спе-

циализированных научных организаций. Среди них достойное место могут занять инвалиды, которые имеют 

специальное образование и по состоянию здоровья могут успешно выполнять такие работы. Думается, что на 

законодательном уровне назрела необходимость установить существование льготы для нанимателей, чтобы 

заинтересовать их в трудоустройстве таких инвалидов. 

Статьей 305 ТК определены категории граждан (в которых перечислены и инвалиды), которым обеспе-

чена повышенная гарантия работы в надомных условиях. Во многих случаях надомная форма организации труда 

является единственным средством, позволяющим отдельным категориям граждан (лицам с пониженной трудоспо-

собностью, инвалидам, женщинам с семейными обязанностями и др.) реализовать свое право на труд. 

Преимущественное право на заключение трудового договора необходимо отличать от гарантии его 

заключения, содержащейся в ст. 16 ТК и закрепляющей необоснованный отказ отдельным категориям граж-

дан в заключении трудового договора. 

В конструкции «преимущественное право» наниматель не ограничивается в праве свободно заклю-

чать трудовые договоры с работниками. Это значит, что лица, обладающие преимущественным правом ра-

боты в надомных условиях, не вправе на данном основании требовать заключения трудового договора. Пре-

имущественное право, предусмотренное ст. 305 ТК, имеет силу и применяется лишь тогда, когда есть два 

и более объективно равных для нанимателя кандидата на заключение трудового договора с условием работы 

на дому [11, с. 886–887]. 

При заключении трудового договора с работниками-надомниками наниматель обязан потребовать, 

а лицо, желающее выполнять работу на дому, должно предъявить нанимателю документы, закрепленные 

в ст. 26 ТК. Прием на работу, в том числе и на дому, без указанных документов не допускается. Вместе с тем 

закрепляется требовать при заключении трудового договора документы, не предусмотренные законодатель-

ством. Вопрос о том, кто обеспечивает работника-надомника средствами труда, должен решаться по согла-

шению сторон и достаточно подробно фиксироваться в тексте трудового договора. После заключения трудо-

вого договора, несмотря на обособленный характер труда, работники-надомники включаются в списочный 

коллектив и внутрихозяйственную организацию, поэтому на них распространяются не только специальные, 

но и общие нормы локальных нормативных правовых актов коллективного договора. При этом локальные 

нормы, регулирующие труд работников-надомников, не должен противоречить специальным и общим нор-

мам трудового законодательства. 
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В отношении оплаты труда работников-надомников применяются общие нормы ст. 63 ТК, в соответ-

ствии с которыми формы, системы и размеры оплаты труда работников, в том числе и дополнительные вы-

платы стимулирующего и компенсирующего характера, устанавливаются нанимателем на основании коллек-

тивного договора, соглашения и трудового договора. Особенность оплаты труда надомников отражена 

в ч. 2 ст. 307 ТК. Поскольку надомники распределяют рабочее время по своему усмотрению, вся выполненная 

ими любая работа оплачивается в одинарном размере, если трудовым договором не предусмотрена более вы-

сокая оплата.  

Трудовое законодательство не содержит каких-либо исключений из общих правил, в частности, рас-

торжения трудового договора с работниками-надомниками, из чего следует, что прекращение трудового до-

говора с указанными лицами производится по основаниям, предусмотренным законодательством о труде. 
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Концептуальными программными документами Республики Беларусь1 в качестве перспективного 

направления развития страны определен преимущественно интеллектуальный фактор, составляющий основу 

экономики шестого технологического уклада (далее – интеллектуальная экономика), обеспечивающий форми-

рование высокотехнологичного сектора, конкурентные преимущества Республики Беларусь в глобальной эко-

номике, приток инвестиций и спрос на наукоемкие товары и услуги, развитие человека. В качестве приоритетов 

в формировании «интеллектуальной экономики» выделены прорывные технологии цифрового производства, 

а также индустриальные и социогуманитарные технологии. Среди приоритетов «интеллектуальной экономики» 

ключевое место занимают социогуманитарные технологии, которые направлены на формирование и развитие 

нового качества человеческого капитала белорусского общества, прежде всего «думающей» личности с систем-

ным мировоззрением, активной гражданской позицией и развитым правосознанием.  

Эффективность участия граждан Республики Беларусь в реализации современных задач интеллекту-

альной экономики и обеспечения национальной безопасности страны во многом зависит от уровня их право-

вого сознания, готовности добросовестно исполнять свои обязанности, уважать законы, неуклонно выполнять 

их требования. Данное обстоятельство актуализирует внимание к такому явлению, как «правовое сознание» 

(далее – правосознание), механизму его формирования, требует научного подхода. 

_____________________________ 
1 Указ Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. №466 «Об утверждении Программы социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы»; Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь до 2030 года, 
одобренная Президиумом Совета Министров Республики Беларусь 2 мая 2017 года; Государственная программа «Образование и моло-

дежная политика на 2016 – 2020 годы», утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. 

№ 250, и др.
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Правосознание неотделимо от права, является «одной из форм общественного сознания, представля-

ющей собой систему правовых взглядов, теорий, представлений, убеждений, оценок, настроений, чувств, 

в которых выражается отношение индивидов, социальных групп, всего общества к существующему и желае-

мому праву, к правовым явлениям, к поведению людей в сфере права, то есть это субъективное восприятие 

правовых явлений людьми» [1]. Правосознание – достаточно сложный социальный феномен, непо-сред-

ственно не наблюдаемый, включающий в себя различные аспекты юридического, философского, социально-

политического, нравственного характера. Его содержание постоянно эволюционирует в зависимости от разви-

тия общественных отношений, динамики экономических, политических и культурных процессов общества, вле-

кущих изменения правовой действительности, правовых взглядов и идей, что каждый раз наполняет правовое 

сознание новым содержанием.  

Правосознание входит в систему общественного сознания и является одной из его форм. Являясь 

стержнем духовной сферы общества, общественное сознание тесно связано с индивидуальным сознанием че-

ловека, оказывает на него существенное влияние, «опредмечивает» его и вынуждает сообразовывать воспри-

ятие действительности с тем, что выработано до него, усваивать ее в процессе социализации [2, с. 123]. В про-

цессе социализации различные формы общественного сознания (экономическое, нравственное, политическое, 

религиозное, эстетическое, правовое сознание и др.) в той или иной мере оказывают воздействие на индиви-

дуальное сознание, формируют соответствующие черты, свойства и качественные характеристики личности, 

особое место среди которых занимает правовое сознание.  

Правосознание является субъективной стороной правовой действительности, отражает ее «в форме 

юридических знаний и оценочных отношений к праву и практике его реализации, социально-правовых уста-

новок и ценностных ориентаций, регулирующих поведение (деятельность) людей» [3, с. 159], воспроизводит 

ее, очерчивая грани разумного и справедливого, заложенного в нормах права.  

По существу, правосознание выступает в качестве канала воздействия права через мотивацию, эмо-

ции, сознание на поведение людей, формирование общественных отношений. Оно прививает своеобразную 

духовную дисциплинированность, чувство ответственности и меры во всех социальных проявлениях деятель-

ности человека. Через него в осознание граждан вносятся идеи, имеющие государственно-волевой характер. 

Правосознание «как бы пронизывает весь механизм правового регулирования и правового воздействия на об-

щественные отношения и поведение людей. В конечном счете без достижения высокого уровня правосозна-

ния невозможно функционирование права как самого действенного и самого необходимого в настоящее 

время регулятора общественных отношений» [4, с. 104]. 

Оно выполняет важные социальные функции. С учетом разделяемых многими авторами мнений 

можно выделить следующие функции правосознания: «познавательно-оценочную2, регулятивную3, прогно-

стическую (моделирования)4» [5, с. 285]. 

Специфическим объектом формирования правосознания является молодежь – «стратегический ре-

зерв любой страны, самая активная и самая уязвимая часть общества» [6, с. 91]. Молодежь обусловливает бу-

дущее нации, государства и конкретного социума, их способность к развитию (эволюции) либо деградации, 

стагнации эволюционных процессов. Она является ядром и движущей силой экономики шестого технологи-

ческого уклада и должна соответствовать требованиям новой экономики: профессионализм, активная жиз-

ненная позиция, высокий уровень правосознания и др.  

Молодежь как социально-демографическая общественная группа включает в себя людей в возрасте 

от 14 до 31 года. «На эти годы приходятся главные «социодемографические» события в жизни человека: по-

лучение образования; выбор и получение профессии; начало трудовой деятельности; вступление в брак; рож-

дение детей» [7, с. 303]. На 1 января 2015 г. в Республике Беларусь количество молодежи в возрасте от 14 до 

31 года составило почти 2120,9 тыс. человек (24 процента от общего количества населения), в том числе от 

25 до 30 лет – 926,8 тыс. человек, или 44,7 процента от общей численности молодежи [8]. 

Существенными особенностями современной молодежи, имеющими значение для формирования право-

сознания, являются недостаток необходимого жизненного опыта, низкий духовный уровень и уровень правовой 

осведомленности, стремление к получению наслаждения, удовольствия, игнорирование требований нормативных 

правовых актов, увлеченность интернетом, создающим условия для ухода от реальности в виртуальный мир. Во 

многом эти обстоятельства благоприятствуют совершению антисоциальных проявлений (алкоголизм, наркомания, 

морально-нравственная распущенность и др.), а также преступлений. Так, по данным Генеральной прокуратуры 

Республики Беларусь, «на протяжении длительного периода наблюдается тенденция к постепенному снижению 

удельного веса преступлений, совершаемых несовершеннолетними (с 5,3 % в 2010 году до 4,2 % в 2014 году), од-

нако по-прежнему ими совершается значительное число угонов транспортных средств (13,3 %), хулиганств 

(11,7 %), незаконного оборота наркотических средств (9,4 %), краж (7,8 %), грабежей (6,2 %) и т. д.» [9, с. 37]. Со-

храняет свою актуальность «проблема употребления молодежью спиртных напитков, наркотических, психотроп-

                                                           
2 Познавательно-оценочная функция правосознания связана с отражением и оценкой в сознании человека правовой действительно-

сти.  
3 Регулятивная функция правосознания осуществляется посредством правовых установок и ценностно-правовых ориентаций в целях 

побуждения лица к правомерному или противоправному поведению. 
4 Прогностическая функция (моделирования) включает формирование определенных моделей (правил) поведения, которые оценива-

ются правосознанием как должные, социально необходимые. 
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ных средств (в 2015 году по сравнению с 2014 годом в 3,7 раза (с 127 до 464) увеличилось число наркопреступле-

ний с участием несовершеннолетних» [8]. 

Изложенное может свидетельствовать о том, что правосознанию этой категории молодежи свой-

ственны чувства, оценки и взгляды, включающие отрицательное отношение к правовой действительности, 

правовым принципам. Причинами и условиями, способствующими деформации правосознания молодежи, 

могут быть недостатки политических, социально-экономических, нравственных, культурных факторов жизни 

общества, региона, места жительства, сферы общения молодых людей. Деформации правосознания могут 

также способствовать и негативные личностные факторы: индивидуальные, психофизиологические, нрав-

ственные, интеллектуальные и др. 

Данное обстоятельство обуславливает необходимость активизации работы по формированию право-

сознания среди молодежи, прежде всего среди тех ее представителей, которые допускают нарушения законо-

дательства Республики Беларусь, на пропагандистском, просвещенческом и образовательном уровнях. 

Основным направлением по формированию и развитию правосознания молодежи является профи-

лактика и преодоление деформаций правового сознания молодых людей посредством их правового обучения 

и правового воспитания. 

Правовое обучение и правовое воспитание являются двумя сторонами единого процесса формирования 

правосознания. Правовое обучение – целенаправленный и организованный процесс формирования и развития си-

стемных правовых знаний, навыков и умений правомерной деятельности, а правовое воспитание – «целенаправ-

ленная деятельность государства, общественных организаций и отдельных граждан по систематическому воздей-

ствию на сознание и поведение человека в целях формирования позитивных взглядов, ценностных ориентаций, 

установок, обеспечивающих соблюдение и исполнение юридических норм» [10].  

Их различие можно провести по сфере воздействия: воспитание воздействует главным образом на 

мировоззренческую, ценностную и эмоционально-волевую, сторону сознания, а обучение – на когнитивно-

рациональную.  

Правовое обучение направлено на передачу правовых знаний, укрепление правовой осведомленно-

сти, на основе чего формируются соответствующие убеждения, навыки и привычки правомерного поведения, 

социальной активности. Результаты проводимых в «советский период» исследований показали, что одной из 

причин «правонарушений граждан является их правовая неосведомленность» [11, с. 51]. Повышение степени 

правовой осведомленности граждан способствовало формированию навыков правомерного поведения, сокра-

щению правонарушений. В этой связи целесообразно актуализировать правовое обучение молодежи, которое, 

безусловно, должно начинаться с дошкольного возраста, продолжаться в школе, училище, техникуме и т. д. 

Для достижения целей обучения целесообразно в полной мере использовать возможности государственных 

СМИ, средств наглядной пропаганды и агитации и т. д. 

Ключевым направлением формирования правосознания молодежи и достаточно сложным феноме-

ном является правовое воспитание – важная часть социального воспитания, направленного на развитие гар-

монично развитой личности. Правовое воспитание реализуется посредством «системы просветительских, об-

разовательных и иных мер» [12, с. 493], выраженных следующих формах: информирование о праве (инфор-

мационный); формирование отношения к праву (оценочный); воспитание установки на правомерное поведе-

ние (регулятивный); воспитание чувства необходимости правомерного поведения (когнитивный); организа-

ция деятельности субъектов правового воспитания в рамках государственных и общественных институтов 

(организационный)» [13]. Цели правового воспитания конкретизируются с учетом особенностей объекта вос-

питательного воздействия, используемых форм и средств этой деятельности и др.  

Необходимо отметить, что реализация основных компонентов правового воспитания (информацион-

ного, оценочного, регулятивного и когнитивного) немыслимы без духовно-нравственной составляющей лич-

ности воспитываемого молодого человека. Ибо само отношение личности к праву как к ценности, способной 

воплотить стремление к социальной справедливости, зарождается в недрах духовности, высокой нравствен-

ности. Уважение к праву, к своему ближнему, к Родине стоят в одном ряду, требуют сердца и любви. Форми-

рование такого отношения молодежи к праву является основной целью правового воспитания, достичь кото-

рую в настоящее время достаточно сложно и проблематично. Прежде всего, такая сложность и проблематич-

ность ее достижения вытекает из переживаемого человечеством духовного кризиса, охватившего все страны 

и континенты, негативно влияющего на духовно-нравственные качества личности.  

На актуальность воспитания духовно-нравственной составляющей личности, формирования нацио-

нального правосознания на духовно-нравственных ценностях общества указывают концептуальные про-

граммные документы Республики Беларусь. Так, в соответствии с положениями Национальной стратегии 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года «устойчивое 

развитие человека, духовное здоровье нации базируется на системе духовно-нравственных ценностей обще-

ства, является основой формирования национального правосознания, национальной идеи» [14].  

В этой связи в настоящее время достаточно актуальными являются мысли и рекомендации известных 

философов, исследователей правосознания, которые целесообразно внедрить в воспитательный процесс бело-

русской молодежи. По словам одного из видных русских философов И. А. Ильина, «государственное и полити-

ческое обновление может прийти только из глубины правосознания и человеческого сердца» [15, с. 251]. 
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И. А. Ильин достаточно объективно связывает воспитание человека с пробуждением и поддержанием 

духовности его инстинкта. По его словам, если дух5 разбужен, а инстинкт рад этому пробуждению, то воспи-

туемый найдет свой путь в лабиринте будней, а если нет – то никакие уговоры и кары задним числом не по-

могут – в этом заключается «великая тайна воспитания». [16, с. 115]. Цель воспитания заключается в том, 

чтобы сделать добросердечного, твердого характером и цельного человека, для чего «надо как можно раньше 

раскалить в нем уголь духа: радость от всего Божественного, волю к совершенству, вкус к добру 

и любви» [16, с. 123]. 

Большое внимание в воспитании И. А. Ильин уделяет одному из важных компонентов духа – совести 

человека, которая утверждает, созидает и укрепляет его духовно-личное начало. Совесть человека как влече-

ние духа «требует от человека всегда одного и того же: самого лучшего, а не лично-мелкого, лично-страст-

ного, лично-жадного, лично-порочного» [17, с. 484]. 

В. А. Снегирев, исследуя внутренний мир человека, естественные мотивы (удовольствия, страдания, 

пользы, вреда и др.), влияющие на совершаемые им действия, указывает на наличие у человека нравственного 

мотива. По его словам, «у человека всегда является сознание необходимости, обязательности для себя и дру-

гих людей совершать действия добрые и воздерживаться от злых, и, таким образом, самая оценка действий 

и их разделение на добрые и злые становится могучим мотивом человеческой деятельности» [18, с. 589]. Од-

нако само по себе различение доброго и злого еще не есть акт нравственной природы, его делает таким созна-

ние обязательности, возможное осуществлять доброе в жизни, признания законности «нравственности», что 

достигается в процессе правового воспитания.  

Таким образом, правовое воспитание молодежи как одно из основных направлений формирования пра-

восознания должно быть направлено на пробуждение нравственного мотива, совестливого акта, духовности ин-

стинкта. Только тогда заглохшее сердце пробуждается, человек совершает жизненные поступки из его глубины, 

что находит выражение в глубоком и осознанном уважении ближних, закона, служении Родине и др. 

Изложенное дает основание утверждать, что формирование правосознания белорусской молодежи в усло-

виях создания экономики шестого уклада следует проводить на базе научно обоснованных идей, реалий сегодняш-

него дня, с учетом условий жизни и личных качеств молодых людей, глубоко проникая в их внутренний мир, воз-

действуя на духовные слои личности, преобразуя их в соответствии с требованиями общества. При этом формиро-

вание правосознания молодежи должно начинаться с дошкольного возраста, продолжаться в школе, училище, 

учебном заведении, практической деятельности. Для достижения его целей требуются активные и целенаправлен-

ные усилия на пропагандистском, просвещенческом и образовательном уровнях, широкое использование возмож-

ностей государственных СМИ, средств наглядной пропаганды и агитации и т. д. 

В данной статье лишь концептуально обозначены некоторые подходы по формированию правового со-

знания белорусской молодежи в условиях создания экономики шестого технологического уклада, реализация ко-

торых будет способствовать развитию человеческого капитала белорусского общества, активной гражданской по-

зиции граждан Республики Беларусь, успешному решению задач интеллектуальной экономики нашей страны. 
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Дореволюционные цивилисты призывали науку гражданского права обеспечивать полноту своего 

развития [1]. Для достижения этой цели они рекомендовали всесторонне исследовать проблемы методологии. 

Так, вопросы методологии цивилистического исследования оказались в центре научных поисков ученых. Се-

годня в связи с необходимостью завершения модернизации раздела 2 ГК РФ «Вещное право» особую акту-

альность приобретают вопросы методологии вещно-правовых исследований.  

Начну с «картинки» известного фильма «Доживем до понедельника». Там учительница сортировала со-

чинения своих учеников и удивлялась, как неразнообразна их тематика. Я попробовала систематизировать ав-

торефераты кандидатских диссертаций, защищенных по специальности 12.00.03, за последние годы. И получи-

лась сходная картина: парочка сервитутов с ипотеками, несколько владельческих защит, имущественные права 

на земельные участки, вопросы осуществления вещных прав, например, под углом зрения роли в этих процессах 

органов внутренних дел. Таким образом, проблемы вещного права оказываются так догматически исписанными, 

                                                           
5 По словам И. А. Ильина, «дух – это реальность и в то же время – ценность: драгоценная реальность, самая драгоценная из всех. Кто 

жаждет духа, тому следует стремиться, чтобы в реальной жизни найти то, что придает ей высший смысл, делает ее священной. Дух царит 

там, где появляется и переживается совершенство, придающий смысл человеческой жизни, Дух есть сокровенный внутренний свет во 
всех существующих вещах».  



123 

что претенденты на степень кандидата юридических наук изобретают «соусы», под которыми предлагают дан-

ную тематику. Пазлы эти я сложила, и вспомнились мне слова дореволюционных цивилистов, умеющих дать 

оценку и гражданскому праву, и нашей науке, как говорится, «не в бровь, а в глаз» – «разнопестрый материал», 

«игра недоразумений и случайностей» [2]. Но ведь именно так в науке гражданского права на сегодняшний день 

и получается – стихийно, случайно, несогласованно, как говорится, кто во что горазд.  

Однако аксиоматично, что наука наша цивилистическая должна развиваться гармонично и всесто-

ронне. Цивилисты призваны создавать практическую теорию, способную руководить деятельностью законо-

дателя. Наука не должна существовать ради самой себя, ради единичной защиты кандидатской диссертации. 

Она должна быть практической, полезной нам сегодняшним, нашим детям и внукам. И здесь методология, ее 

роль и значение совершенно очевидны. Нет, не трафаретное переписывание в авторефератах использованных 

методов, все как под копирку, с небольшими модификациями только для того, чтобы заполнить положенную 

рубрику. А действительное применение выработанных наукой приемов научного познания, в том числе вы-

работанных наукой философской. Сегодня, как свидетельствуют тексты авторефератов, цивилистическая 

наука зиждется на диалектическом методе. А ведь в развитии философии были разные периоды с великим 

людьми, их представлявшими. Был Г. В. Ф. Гегель с его диалектическим методом, считавшим, что диалектика 

понятий отражает диалектическое отражение мира, и призывавшим открывать общие законы движения. Был 

Л. фон Фейербах, утверждавший материализм, но с культом абстрактного человека. Из единения диалектики 

и материализма возникла «совместная собственность» К. Маркса и Ф. Энгельса, которая называется матери-

алистическим пониманием истории. Это произошло в Брюсселе в 1845 году, но только спустя 40 лет великий 

Ф. Энгельс, человек с девизом «относиться к жизни легко» и «с любовью охотиться на лис», написал неболь-

шую книжку: «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии», которую впоследствии 

назвали настольной книгой каждого сознательного человека. В указанном произведении Ф. Энгельса гово-

рится не только о методе диалектического и исторического материализма, что само по себе ценно для нас 

сегодняшних. В нем классически описана роль гражданского права и цивилистической науки в жизни совре-

менного общества. Читать ее надо нашим аспирантам и перечитывать, потому что оценки научных теорий, 

данные Ф. Энгельсом, как никогда, актуальны на сегодняшний день. А Ф. Энгельс писал о «скудоумном эк-

лектизме», о «боязливой заботе о доходах», наконец, о «низкопробном карьеризме». И конечно, все это со 

знаком «минус». А вот что должно быть, по убеждению Ф. Энгельса, в науке – это особый дух «ни перед чем 

не останавливающегося теоретического исследования» [3]. Наука по своему призванию, утверждал Ф. Эн-

гельс, должна быть смела и решительна. В чем же ее главная задача? Классик отвечает на этот вопрос так: 

правовая наука призвана юридическими средствами отражать экономические условия жизни, способствуя эф-

фективному их развитию. Главным звеном, по мнению Ф. Энгельса, требующим своего тщательного научного 

анализа, является гражданское общество, названное им «царством экономических отношений». Вот что со-

ставляет решающий элемент гражданско-правовой науки. Но как раз с ним у юристов, занимающихся граж-

данским правом, по признанию Ф. Энгельса, дела обстоят очень плохо. Связь с экономическими фактами те-

ряется у ученых окончательно. В результате не получается создать кодифицированные гражданские законы, 

отражающие реалии времени, и гражданское право безнадежно отстает от фактического развития экономиче-

ских отношений собственности. Не случайно и наш отечественный ученый, дореволюционный цивилист, 

кстати, тоже экономист по мировоззрению, К. Д. Кавелин называл гражданское право XIX в. старой храми-

ной, ветхим зданием, построенным по ошибочному плану, которое нельзя переделать, а необходимо сломать 

и возвести вновь на новых основах современной экономической теории [4]. Однако, к величайшему сожале-

нию, следует констатировать, что и сегодня именно экономической теории опять не хватает. До сих пор ее не 

удалось создать. А как известно, гражданское право определяется экономическими отношениями, оно же эти 

отношения санкционирует и может это делать, как подчеркивал Ф. Энгельс, «смотря по обстоятельствам» 

иногда «хорошо», а иногда «плохо». И возникает очень актуальный вопрос: современная цивилистическая 

наука экономические отношения отражает хорошо или плохо? А получается по факту, что над этим вопросом 

современные цивилисты просто не задумываются. Ведь метод-то наши коллеги используют диалектический – 

гегелевский, а не материалистический – марксистский. Вот и получается, что «выплеснули с водой ребенка», 

поскольку с критикой социализма забыли основы марксизма, забыли философию научного исследования. 

В результате современная цивилистика абстрагировалась от призывов, которые были обращены к нашей 

науке еще в конце XIX в., а именно: познавать царство экономических отношений, выяснять содержание фор-

мальной воли государства, объяснять причины и мотивы ее формирования [5]. Цивилистическая наука 

должна быть ведущей, лучшей, современной. И для того, чтобы наша наука отвечала данным требованиям, ее 

представители обязаны создавать практическую (практичную) теорию, способную в складывающихся эконо-

мических реалиях, познанных и описанных, эффективно руководить деятельностью законодателя.  
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Как известно, каждый ребенок ‒ это будущее любого общества, и яркость будущего этого общества 

напрямую определяется тем, какими средствами мы защищаем детей [1, с. 3]. Следует отметить, в числе пер-

вых стоят вопросы защиты детей от уголовных посягательств. Существуют такие виды уголовных правона-

рушений против ребенка, как разглашение тайны усыновления (удочерения), подмена ребенка, торговля несо-

вершеннолетними и т. д. 

В этой статье рассматриваются правонарушения против несовершеннолетних, существовавшие еще 

в период становления нашего государства и независимого Казахстана. Автор в данной статье рассматривает 

подмену ребенка как общественно опасное посягательство, которое совершается из корыстных или иных низ-

менных побуждений.  

Как правильно указывает Д. Л. Гулякевич, «в настоящее время в научных работах в сфере юриспруден-

ции традиционно используется историко-правовой метод. И это дань моде. История помогает видеть проблему 

с другой стороны и извлекать пользу от всего того, что наработано человечеством за время его существова-

ния», – история помогает создать будущее, определить ряд важных приоритетов [2, с. 25]. Поэтому в данной 

статье автор использует в основном сравнительный и историко-правовой методы. В первую очередь хотелось 

бы остановиться на истории развития брачно-семейного законодательства древних казахов. Традиционно обыч-

ные законы занимают особое место в семейном праве. Сначала был принят принцип «қызды қырық үйден тыю» 

и уделено особое внимание воспитанию. Как и у всех, у казахов существует обычная практика, сформированная 

в нормы законов. К этим законам можно отнести: а) семейное право; б) военные законы; в) миграцию и ее иден-

тификацию; г) права частной собственности; д) смертность, праздничные обряды; e) отношения с другими стра-

нами; ж) отношения биев; з) уголовные нормы; и) нормы сватовства и родства. 

Одним из источников права является закон Чингисхана «Джаса». Джунгары были древними тюрко-

монгольскими племенами, которые общались, иммигрировали и роднились с нашими предками. Давайте рас-

смотрим некоторые законы Джунгарии: 

1. Законопроект Алтын хана (1507 – 1582). Рассмотрим некоторые статьи о браке и семье: 

53. Если был виновен в выкидыше беременной женщины, то взималось девять сборов. 

54. Если муж дернул жену за волосы, то взималось пять сборов. 

55. Если порвал одежду – пять сборов. 

56. В случае если мужчины или женщины изменяют – девять (штраф). 

57. Если родители выдают замуж несовершеннолетнюю девочку, то они наказываются. 

2. Великий Указ Года Обезьяны (1620) – отсюда были взяты следующие статьи: 

58. Избиение женщины – одна из девяти. 

60. Пусть на свадьбах будут свидетели. Свадьба без свидетелей недействительна. 

61. 20-летнюю девушку выдавайте замуж. 

Создание семьи было в высшей степени священно, и это являлось долгом и для мужчин, и для жен-

щин. Наши предки всегда уделяли пристальное внимание генофонду нашего народа, благополучию семей 

и семейному порядку. В настоящее время, как мы понимаем, этим трем проблемам никто особенно должного 

внимания не уделяет. Действительно, закон «не жениться до седьмого колена» до сегодняшнего дня сохра-

нился только у казахов [3, с. 36]. 

Казахи сохраняли кровь в чистоте, не позволяя детям жениться до седьмого колена, уделяли особое 

внимание будущим поколениям, чтобы они были здоровыми, умными. Подмена ребенка часто совершалась 
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с целью заменить ребенка больного на здорового или мертвого на живого. Таким образом, путем такого пре-

ступления родитель хотел иметь здоровое, сильное поколение, но не осознавал будущий вред данного пре-

ступного деяния как для себя, так и для ребенка. Одними из первых сводов законов, посвященных преступле-

ниям против собственности, были «Светлый путь» Касым хана, «Древний путь» Есим хана и «Жеты Жарғы» 

Тауке хана.  

Далее рассмотрим такой исторический пример. Русская Правда является одним из первых источников 

древнерусского права. В Русской Правде пристальное внимание уделялось уголовно-правовой защите несо-

вершеннолетних детей. Таким образом, ст. 99 раздела о наследственном праве регулировались вопросы опе-

кунства над сиротами. Уставы Владимира Святославовича и Ярослава предусматривали уголовную ответ-

ственность за такие преступления против семьи, как блуд, заключение брака с иноверцем, кровосмешение 

и т. д. А в разделе ХІ Уложения 1845 года были рассмотрены следующие четыре главы, посвященные семей-

ным правоотношениям: правонарушения против брачного союза, злоупотребление родительской властью, 

преступления детей против родителей, злоупотребление властью опекунов и попечителей. 

Данный раздел состоял из 54 статей, которые охраняли интересы семьи несовершеннолетних [4, с. 14].  

Глава V Уголовного Кодекса РСФСР 1922 года, которая называлась «Преступления против жизни, 

здоровья, свободы и достоинства», включала ст. 162, которая предусматривала ответственность за похище-

ние, сокрытие, а также подмену чужого ребенка. Данное правонарушение совершалось с корыстной целью, 

а также из мести или из иных личных побуждений и наказывалось лишением свободы на срок до четырех лет 

со строгой изоляцией. Возраст подмененного ребенка не определялся. Типичный состав содержался и в Уго-

ловном Кодексе РСФСР 1926 года. Но там срок лишения свободы был снижен до 3 лет. Также в РСФСР были 

случаи подкидывания детей, но за данное противоправное деяние в УК отдельная статья не предусматрива-

лась. Подкидывание в то время было популярным, и в 1929 году было выявлено приблизительно 60 тыс. под-

кидышей [5, с. 17].  

Верховный Совет РСФСР 1960 года 27 октября утвердил новый УК. Он является предшественником 

УК РК 1997 года. УК 1960 года не имел отдельной главы о преступлениях, которые посягали на права несо-

вершеннолетних. В УК РСФСР статьи, затрагивающие интересы детей, содержались в нескольких главах. 

Например, ст. 125 УК РСФСР предусматривала уголовную ответственность за подмену или похищение ре-

бенка, которое было совершено из корыстных или иных низменных побуждений и наказывалось лишением 

свободы до семи лет. В случае отсутствия таких мотивов наказание в виде лишения свободы не превышало 

одного года.  

Подменой ребенка считалась замена одного ребенка другим. Данное преступление может иметь ме-

сто сразу после родов, в случаях вручения ребенка, который был рожден другой женщиной [6].  

В решении Судебной коллегии Верховного Суда РСФСР от 20 сентября 1973 г. по делу К. разъяснялось, 

что корыстными или низменными побуждениями (по ч. 1 ст. 125) следует считать похищение ребенка с целью не-

законного обогащения, а также извлечение личной выгоды, получение выкупа, совершение преступления из чув-

ства мести и т. д. [7]. Спустя некоторое время состав данного преступления был разделен на две самостоятельных 

статьи: ст. 125 УК РСФСР, то есть подмена ребенка, совершенная из корыстных или иных низменных побуждений, 

и ст. 125.1 УК РСФСР, предусматривающая ответственность за похищение человека.  

Подводя итоги исторического обзора уголовного законодательства об уголовных правонарушениях 

против семьи и несовершеннолетних, хотелось бы отметить, что оно все время совершенствовалось и разви-

валось. Уголовно-правовая охрана семьи встречалась уже в ХІ – ХІІ вв. в Уставах князя Владимира и князя 

Ярослава. Интересы и права ребенка стали объектом уголовно-правовой охраны значительно позже.  

Но в советские времена уголовным законодательством был отброшен законодательный опыт. При-

знание прав и интересов детей самостоятельным объектом уголовно-правовой охраны значило бы официаль-

ное утверждение страны о наличии посягательств на них, что в масштабах советского режима было нере-

ально, потому что свидетельствовало бы о неэффективности других правовых и общественных мер обеспече-

ния сохранности детей. Обычно вне зависимости от исторического периода остаются уголовными правона-

рушениями такие действия, как вовлечение ребенка в совершение какого-либо злодеяния, непредоставление 

опекунам пособий «для проживания» и неуплата средств на содержание ребенка, замена ребенка. В советское 

время семья не рассматривалась как отдельный институт. Законодатели и народ не рассматривали его как 

самостоятельную и принципиальную составляющую. В кодексе не имелось ни одной главы о преступлениях 

против семьи и несовершеннолетних. Доказательства этого факта находятся в тексте самих законов – УК 

РСФСР 1922 и 1926 гг.. Ни в каком из обозначенных законодательных документов семья в системе преступ-

лений не выделяется как самостоятельный объект уголовно-правовой охраны [8]. 

Одним из важнейших и принципиальных средств охраны интересов семьи и детей считается установ-

ление уголовной ответственности за общественно-опасные посягательства на общественные отношения, ко-

торые обеспечивают социально-ориентированное функционирование семьи, а также нормальное развитие, 

воспитание детей. Именно для охраны этих интересов УК РК 1997 года в гл. 2 объединяет составы таких пре-

ступлений. Все эти составы делятся на две самостоятельные группы: преступления против семьи и преступ-

ления против несовершеннолетних. В гл. 2 включены нормы об уголовной ответственности за такие преступ-

ления, как: 

 вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность (ст. 131 УК РК); 

 вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 132 УК РК); 



126 

 торговля несовершеннолетними (ст. 133 УК РК); 

 подмена ребенка (ст. 134 УК РК); 

 разглашение тайны усыновления /удочерения (ст. 135 УК РК); 

 злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей 

(ст. 136 УК РК) и т. д. 

Как видно из смысла названия рассматриваемой главы, по особенностям объекта все преступления 

подразделяются на две главы: 

 преступления против семьи (статьи 134–136, 139, 140); 

 преступления против несовершеннолетних (статьи 131–133, 137, 138). 

В ст. 27 Конституции РК сказано, что «брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под 

защитой государства». 

Одним из средств такой защиты является уголовно-правовая охрана семьи и несовершеннолетних. 

Борьба с общественно опасными деяниями, которые посягают на жизнь и здоровье несовершеннолетних, ве-

дется государством путем уголовно-правовых средств. Смыслом данной защиты является охрана интересов 

детей, условий для нормального нравственного, физического и умственного формирования его личности. 

К тому же данные условия напрямую зависят от благополучия семьи, основанного на браке, родстве, усынов-

лении и принятии детей на воспитание. 

Глава 2 «Уголовные правонарушения против семьи и несовершеннолетних» включает статьи 132 – 

144 действующего Уголовного Кодекса Республики Казахстан, принятого 3 июля 2014 года. 

Эту группу уголовных правонарушений с учетом отличий в видовых объектах можно подразделить 

на 2 следующих вида: 

1. Уголовные правонарушения, посягающие на нормальное нравственное и физическое развитие 

личности несовершеннолетних: вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений 

(ст. 132 УК); вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 133 УК); во-

влечение несовершеннолетнего в занятие проституцией (ст. 134 УК); торговля несовершеннолетними 

(ст. 135 УК); подмена ребенка (ст. 136 УК). 

2. Уголовные правонарушения, посягающие на права и интересы несовершеннолетних, а также 

иных лиц в сфере семейных правоотношений: незаконная деятельность по усыновлению (удочерению) 

(ст. 137 УК); разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 138 УК); неисполнение обязанностей по вос-

питанию несовершеннолетнего (ст. 140 УК); ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению без-

опасности жизни и здоровья детей (ст. 141 УК); злоупотребление правами опекуна или попечителя 

(ст. 142 УК); вовлечение несовершеннолетних в изготовление продукции эротического содержания 

(ст. 144 УК) и т. д. 

Единым признаком всех уголовных правонарушений, нормы которых объединены в этой главе, счи-

тается родовой объект – другими словами, общественные отношения, которые гарантируют нормальное раз-

витие и воспитание несовершеннолетних, а также функционирование семьи [9]. 

Итак, в соответствии со ст. 134 УК РК 1997 года, при совершении такого преступления, как подмена 

ребенка, виновный наказывался штрафом в размере от 200 до 500 МРП, или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от 2 до 5 месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, 

либо лишением свободы на тот же срок. А в соответствии со ст. 136 УК РК 2014 года за подмену ребенка преду-

сматриваются штрафы в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительные работы 

в том же размере, либо ограничение свободы до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. 

В условиях рыночной экономики такое правонарушение, как подмена ребенка, будет встречаться 

чаще, поэтому его целенаправленно надо криминализировать. В данных целях ч. 2 ст. 125 УК РК («Похище-

ние человека») нужно дополнить соответствующим нововведением. Мы полагаем, что п. 5, который отно-

сится к квалифицированному уголовному правонарушению в отношении заведомо несовершеннолетнего, 

следует дополнить формулировкой «а равно похищение несовершеннолетнего родственниками, родителями, 

покровителями с целью последующего завладения его имуществом». В целях усиления профилактического 

воздействия на возможных правонарушителей ст. 136 УК РК следует дополнить квалифицированным соста-

вом совершения преступления ‒ «категорией лиц по предварительному сговору либо организованной груп-

пой». Изучение реальной социальной практики, в том числе и по письменным материалам, говорит о том, что 

в уголовном праве есть многочисленные недостатки. Мы знаем, что совершенствование и устранение пробе-

лов уголовного законодательства находятся в руках квалифицированных и подготовленных юристов, законо-

дателей и ученых.  

Подмену ребенка стоит отграничивать от смежного состава уголовного правонарушения – похище-

ния человека, которое совершено в отношении заведомо несовершеннолетнего. Данное деяние будет квали-

фицироваться по п. 5 ч. 2 ст. 125 УК РК. По мнению отдельных исследователей, следует исключить ст. 136 из 

уголовного закона в связи с тем, что практика показывает, что данная норма «не является востребованной 

и имеет много общего с нормой о похищении человека». При этом ответственность за подмену ребенка пред-

лагается установить в ст. 125 УК РК. Позволим себе не согласиться с этой точкой зрения и проведем разгра-

ничение указанных составов преступлений. Представляется, что возможно отграничить данные составы друг 
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от друга по признакам объективной стороны преступления. Так, похищение может быть как тайным, так и от-

крытым, в том числе насильственным, а подмена всегда представляет собой тайное посягательство против 

детей. При похищении происходит захват или изъятие ребенка, лишение его возможности находиться со сво-

ими родителями, но при этом замены другим ребенком, как при подмене, не происходит. А также при подмене 

ребенка затрагиваются не только права ребенка, но также и права родителей.  
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Доказательство представляет собой единственный инструмент, при помощи которого дознаватели, 

следователи и прокуроры, а также суды устанавливают отсутствие или наличие обстоятельств, которые под-

лежат доказыванию в дальнейшем, или обстоятельств, которые имеют определенное значение для рассматри-

ваемого дела [2, с. 8]. 

В уголовном процессе доказательства должны отвечать двум основным правовым требованиям, ко-

торые предъявляются к его содержанию и особенностям формы – соответственно, относимости и допустимо-

сти [3, с. 65]. Юридическая литература представляет широкое определение относимости и допустимости 

свойств доказательств, которые характеризуют их форму и содержание [6, с. 70]. 

Нужно понимать, что в соответствии со ст. 50 Конституции РФ при осуществлении правосудия не-

возможно использовать доказательства, которые получают с нарушением федерального закона. Конкретно 

в нашем случае это УПК РФ. Если доказательства будут собраны с нарушением законодательства, это приве-

дет к недопустимости доказательств, и они потеряют любую юридическую силу. 

Сам термин «юридическая сила доказательства» закреплен в законодательстве как синоним допусти-

мости и в связи с этим часто применяется именно в этом значении. Нужно заметить и то, что на сегодня тер-

мин «юридическая сила» является многогранной правовой категорией с достаточно широким и дифференци-

рованным смыслом. Данный термин отлично известен уголовно-процессуальному законодательству и приме-

няется одновременно с термином «доказательства». Кроме того, в УПК РСФСР 1960 года в ч. 3 ст. 69 содер-

жалось положение, по которому доказательства, полученные при нарушениях законодательства, признаются 

фактами без юридической силы и не могут стать основой для обвинения или использоваться для дальнейшего 

доказывания обстоятельств, определенных Кодексом [7, с. 191]. Такое же положение имеется и в современ-

ном УПК РФ в ст. 75. Данный термин применяется в ст. 455 УПК РФ также в названии – «Юридическая сила 

доказательств, полученных на территории иностранного государства» [9, с. 25] и непосредственно в содержа-

нии этой статьи. Терминологическое словосочетание «сила доказательств» без уточнения термином «юриди-

http://kargala.aktobe.gov.kz/ru/node/17784
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ческая» применяется в статье, которая устанавливает принципы оценивания доказательств – «никакие дока-

зательства не имеют заранее установленной силы» (в ч. 2 ст. 17 УПК РФ). С учетом того, что исследуемый 

термин имеет основное значение для процесса доказывания в современном правосудии, определение данного 

понятия и сущности наиболее актуально. 

Процессуальная наука не имеет до сих пор единого подхода к определению такого термина, как «юри-

дическая сила». 

При рассмотрении свойств доказательств можно сделать следующие выводы: 

1. Более точным и правильным будет понимание относимости и допустимости как правовых требо-

ваний, которые предъявляют соответственно к форме и содержанию доказательств. Такой подход реализуется 

в нормах действующего уголовно-процессуального законодательства, которые регулируют сбор не любых 

доказательств, а тех, которые соответствуют требованиям допустимости и относимости [1, с. 52]. При этом 

относимость является правовым требованием, обращенным непосредственно к содержанию доказательства, 

и требование относимости можно найти в ч. 1 ст. 74 УПК РФ. Допустимость же является правовым требова-

нием, которое предъявляется к форме доказательства и законности источников доказательств, а также спосо-

бам сбора доказательств. Требование допустимости в общей форме содержится в ч. 2 ст. 74 УПК РФ, в кото-

рой имеются уточнения, что доказательствами могут быть: 

 показания самого подозреваемого или обвиняемого; 

 показания потерпевших лиц или свидетелей; 

 заключения и показания экспертов, экспертные мнения; 

 показания и заключения определенных специалистов; 

 вещественные доказательства по делу; 

 протоколы судебных, а также следственных действий; 

 другая документация по делу. 

2. Категорию «юридическая сила доказательств» возможно понимать как совокупность проверенных 

и подтвержденных доказательств, когда любое доказательство будет полноценным с законодательной точки 

зрения в области относимости, достоверности и допустимости. Будет актуально сказать, что сегодня данная 

категория представляет собой важный элемент процессов доказывания и связана напрямую с проблемами до-

казывания-обоснования, потому требует в дальнейшем более серьезного исследования. 

Для того чтобы сформулировать предложения по совершенствованию института доказательств в уго-

ловном процессе, изначально необходимо обратить внимание, на тот факт, что в ч. 3 ст. 123 Конституции РФ 

указывается на то, что судопроизводство строится на базе состязательности и равноправия. В уголовном ко-

дексе концепция построения судопроизводства основана на тех же принципах, что и в ст. 15 УПК РФ. Однако, 

по словам А. В. Пиюка, в современном уголовном процессе в РФ используются комбинированные методы, 

а не состязательные, что не допускает преобразования защиты в субъект частного сбора доказательств во 

время расследования уголовного дела [10, с. 30]. А в литературе Ю. А. Ляхова «основное направление совер-

шенствования российского уголовного процесса заключается в развитии конституционного принципа состя-

зательности, а не в его сворачивании. Предстоит еще немало сделать для его полного воплощения в нашем 

уголовном судопроизводстве, в обеспечении органически связанного с ним равенства прав участников уго-

ловного судопроизводства» [8, с. 118]. 

Очевидно, что существует явное несоответствие одного к другому [5, с. 32]. Теоретически концепция 

состязательности и равноправия ведения уголовного дела является принципом, который фактически игнори-

руется.  

Следовательно, хотелось бы отметить, что нет такого понятия в законодательстве, как «сбор доказа-

тельств». Нам остается только догадываться, в чем заключался изначальный смысл в момент написания 

и вступления в силу закона [4, с. 60]. Например, в ст. 74 УПК РФ изложено четкое объяснение, что такое до-

казательства. Это любые сведения, касающиеся дела, которые являются основой для суда, прокурора, следо-

вателя, дознавателя, с помощью которых устанавливаются состав или отсутствие преступления или правона-

рушения на стадии составления уголовного дела. Но в ч. 3 ст. 86 УПК РФ указано, что защита имеет право на 

сбор доказательств методом:  

1) нахождения вещей, документов и других данных;  

2) опрашивания людей, согласных на это;  

3) запроса справок, характеристик, другой физической документации у административных органов, 

региональных управленцев, общественных организаций, которые обязуются выдавать необходимые ориги-

нальные документы или в виде копий по первому требованию.  

Из определения понятия доказательства следует, что защита не имеет полномочий устанавливать ряд 

обстоятельств, причастных к ведущему делу, так как у защиты нет признака, определяющего допустимость 

данных, указанных в ч. 3 ст. 86 УПК РФ. По нашему мнению, у защиты есть право на сбор данных, и это за-

креплено в понятии, изложенном в ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации». Другими словами, защита не участвует в поиске дока-

зательств (если отталкиваться от определения доказательств, изложенного в ст. 74 УПК РФ), а проводит сбор 

данных, так как защита не уполномочена наделять собранные сведения статусом, имеющим важность для 

уголовного дела.  
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Кроме того, еще одна трудность заключается в том, что защита законодательно имеет право на сбор 

доказательств, но по факту этого защите никто не обеспечивает. Нет пока такого пути к реализации этого 

права, что является недочетом в существующем УПК РФ [11, с. 40]. Все решают органы предварительного 

расследования в лице прокуроров и судей, а это может вызвать риск злоупотребления полномочиями со сто-

роны обвинителя, что, несомненно, нарушает права граждан, задекларированные в законодательстве.  

Таким образом, чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо на законодательном уровне предо-

ставить адвокатам больше прав в составлении уголовного дела, а именно:  

 находить и прикреплять к делу вещи, документы, свидетельства и другие данные, полезные для ока-

зания адвокатской помощи, которые должны быть в обязательном порядке приобщены к материалам уголов-

ного дела (по УПК РФ адвокат имеет возможность только ходатайствовать перед дознавателем, следователем, 

прокурором и судьей, но окончательное решение по поводу прошения принимается на их усмотрение); 

 внести изменения в УПК, касающиеся порядка производства по уголовному делу с участием след-

ственных судей; 

 изучать протоколы судебного заседания и иметь право ставить свои подписи в каждом протоколе, 

и при изучении вырезок из протокола судебного заседания ставить подписи в этих частях, и иметь возмож-

ность добавлять комментарии; 

 подавать прошения следственному судье о депонировании свидетельских показаний и потерпев-

шей стороны; 

 подавать прошение о принудительном посещении органов, ведущих уголовное дело, свидетеля, ранее 

дававшего показания, в данный момент такая мера претерпевает трудности (в УПК РФ следственный судья, явля-

ясь участником уголовного процесса, не присутствует и не существует меры депонирования показаний); 

 подавать прошение следственному судье на выдачу необходимых данных, документов, вещей, ко-

торые требуются для проведения квалифицированной юридической помощи и защиты прав обвиняемого, сви-

детелей, имеющих право на получение защиты, помимо тех сведений, которые законодательно являются гос-

ударственными тайнами, в ситуациях, когда было отказано в запросе или отсутствия принятого решения по 

делу в течение трех суток; 

 подавать прошение следственному судье о проведении экспертизы в случае необоснованного от-

казала или отсутствия принятого решения органами уголовного преследования в течение трех суток; 

 иметь право на получение экспертного мнения путем составления договора, а также подавать про-

шение о приобщении экспертных данных к уголовному делу и прочие права, которые не имеют российские 

адвокаты. 

Вышеуказанные меры приведут к совершенствованию уголовного судопроизводства, обеспечат за-

конность, процессуальность и прозрачность уголовного судопроизводства.  
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ  

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПРИНЦИП УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Буранбаева Салима Рахмановна, 

старший преподаватель кафедры правовых дисциплин  

Казахской Академии труда и социальных отношений, г. Алматы 

 

Республика Казахстан, устанавливая основные направления развития правовой системы нашего об-

щества, преследует создание усовершенствованной нормативно-правовой базы, с помощью которой достига-

ется не только управление государством общественными процессами, но и строительство демократического 

правового государства, построенного на основе принципов рыночной экономики.  

Эффективная борьба с преступностью всегда признавалась общей задачей уголовного преследования, 

однако уголовное право в отличие от других сфер правоприменения, являясь основополагающим средством 

борьбы с преступностью, признает своей задачей решение не только вопросов криминализации и пенализации, 

но и определение правил квалификации преступлений, а также представление в своем содержании правообра-

зующего интереса. Основные концептуальные положения этой проблемы впервые нашли свое документальное 

выражение 24 августа 2009 г. с принятием Концепции правовой политики РК. Через относительно небольшой 

промежуток времени была принята новая Концепция правовой политики в период с 2010 до 2020 года, являю-

щаяся продолжением концепции предыдущей политики и в сравнении с ней имеющая некоторые новые концеп-

туальные положения. Таким образом, действующая уголовная политика РК определяет основные направления 

развития уголовного права и закона на основе таких принципов, как гуманизация; сокращение сферы примене-

ния уголовной репрессии путем расширения условий освобождения от уголовного наказания; оптимальная кри-

минализация и декриминализация; введение уголовной ответственности юридических лиц; ужесточение ответ-

ственности за преступную деятельность организованной группы и преступного сообщества, а также рецидива 

преступлений; расширение сферы применения наказаний, не связанных с лишением свободы, предпочтение 

наказания в виде штрафа; установление соразмерности наказаний в санкциях статьей УК, отнесенных к одной 

категории тяжести; внедрение альтернативных наказаний; сужение сферы применения смертной казни; совер-

шенствование института освобождения от уголовной ответственности и наказания, а также повышение качества 

уголовного закона; декриминализация правонарушений, не представляющих большой общественной опасности, 

с переводом их в категорию административных правонарушений и усилением административной ответственно-

сти за их совершение [1].  

Прежде чем перейти к анализу вышеназванных основных принципов и направлений развития уголов-

ного законодательства, хочу отметить, что в настоящем документе следовало бы рассмотреть принципы уго-

ловной политики, которые определяют основные методы всех государственных органов по борьбе с преступ-

ностью и основополагающие идеи соответствующего законодательства. На наш взгляд, этот вопрос должен 

был найти свое отражение перед концепцией уголовно-правовой политики, т. е. в п. 2.8 данной Концепции, 

где определяется значение уголовной политики как комплексной, взаимосвязанной коррекции уголовного, 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права, а также их правоприменения.  

В уголовно-правовой науке относительно вопроса принципов уголовной политики еще не сложилось 

единого мнения, и пока мы видим, что процесс исследования идет в сторону дополнения перечня ее принци-

пов. Некоторые ученые, ранее исследовавшие проблемы уголовной политики, считают ее принципы тожде-

ственными принципам уголовного права [2, с. 31]. По-нашему мнению, с такой точкой зрения нельзя согла-

ситься, поскольку если принципы уголовного права означают основные руководящие идеи уголовного права, 

которые должны неукоснительно соблюдаться в его содержании, то принципы уголовной политики означают 

руководящие идеи тех отраслей права, у которых общая задача заключается в предупреждении преступности 

и борьбе с ней.  

Проблеме уголовной политики уделялось внимание многими учеными, одним из них является 

И. А. Исмаилов, который определяет принципы уголовной политики такими понятиями, как демократизм, гу-

манизм, справедливость, законность и научность [3, с. 142]. По результатам исследования С. С. Босхолова, 

принципы уголовной политики образуют законность, равенство всех граждан перед законом, демократизм, 

справедливость, гуманизм, неотвратимость ответственности, научность [4, с. 34–35].  

Полагаем, что принципы уголовной политики должны состоять из основных принципов уголовно-

правовых наук, имеющих принципиальное значение при работе по совершенствованию соответствующих за-

конодательных актов, и, кроме того, учитывать основные методы правоохранительных органов по борьбе 

с преступным поведением. Следует отметить, что принципы уголовной политики, находя свое отражение 

в вышеупомянутом документе, имеют значение для определения направлений уголовной политики. 

По нашему мнению, под принципами уголовной политики понимаются установленные государством 

руководящие идеи, определяющие основные направления развития уголовно-правовых наук, уголовного за-

конодательства и практики его применения, признающие своей основной задачей борьбу с правонарушени-

ями и устанавливающие соответствующие требования к их содержанию.  

Анализируя ранее проведенные исследования по этой проблеме, считаем целесообразным включение 

в перечень принципов уголовной политики таких понятий, как эффективность закона и стратегия борьбы 

с преступностью. С нашей точки зрения, эффективность закона относительно тех отраслей права, в которых 



131 

предметом изучения является преступление, означает правильное установление и соблюдение требований, 

предъявляемых к нормам этих отраслей права, и отсутствие противоречий между нормами права и практикой 

их применения.  

Представляется, что для эффективной борьбы с преступностью необходимо отдельно разрабатывать 

стратегию борьбы с различными видами преступности. Под стратегией борьбы с преступностью следует подра-

зумевать выявление и разработку наиболее оптимальных методов борьбы с отдельными видами преступности 

и преступностью в целом, а также другие предпринятые государством меры по борьбе с преступностью. От-

дельными направлениями стратегии борьбы с преступностью может быть использование основных антикрими-

нальных сил современного общества, создание специализированных органов по борьбе с теми или иными ви-

дами преступности, внедрение социально-экономических изменений в тех сферах общества, где преступность 

проявляет особую активность, создание цивилизованного развитого общества и т. д.  

Прежде чем говорить об эффективной борьбе с преступностью и реформировании уголовного зако-

нодательства в соответствии с действующей уголовной политикой, следует определить соотношение понятий 

«эффективность борьбы с преступностью» и «уголовная политика», поскольку, во-первых, учеными этим 

двум понятиям уделяется немалое внимание, и, во-вторых, оба эти понятия являются объемными и содержа-

тельными. Так, ученые, рассматривавшие проблемы эффективности борьбы с преступностью, рекомендуют 

определить указанное понятие в соответствии с установленными целями и ее результатами. При установле-

нии цели борьбы с преступностью могут быть учтены правовые и социальные категории, которыми могут 

быть цели уголовного закона, функции уголовного права, требования, предъявляемые нормам уголовного 

права, а также оптимальная и активная деятельность правоохранительных органов, что показывает масштаб-

ность понятия «эффективность борьбы с преступностью». Следует подчеркнуть, что степень эффективности 

и результативности деятельности государства в борьбе с преступным поведением подлежат оценке по каж-

дым критериям эффективности самостоятельно. Кроме того, исследовательскую работу по проблеме эффек-

тивности можно вести в разных направлениях, например, эффективность уголовно-правовой борьбы с пре-

ступностью, эффективность деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью, эффектив-

ность меры воздействия на преступность. 

Уголовная политика государства – понятие многоотраслевое, поскольку в рамках этого понятия 

можно рассматривать уголовно-правовую, уголовно-исполнительную, уголовно-процессуальную политику, 

а также политику предупреждения преступности [1]. 

Понятие «уголовная политика» учеными исследовалась в разных периодах на разных уровнях. Так, 

если одни ученые это понятие связывают с криминализацией и декриминализацией, пенализацией и депена-

лизацией [5, с. 49], то другие исследователи, кроме вышеназванного, приводят основные руководящие прин-

ципы государства, утверждая, что направление и развитие права должны руководствоваться такими основ-

ными идейными понятиями или принципами государства, как законность, справедливость, демократизм, ра-

венство всех перед законом, гуманизм и т. д. [2, с. 31].  

Наблюдается третий уровень исследования, согласно которому к структуре понятия «уголовная по-

литика» следует отнести «научность» проводимых работ по борьбе с преступностью [3, с. 142; 4, с. 34‒35].  

На наш взгляд, вышеназванные принципы уголовной политики не полностью охватывают государствен-

ную работу по борьбе с преступностью в рамках этого понятия. Наверное, неслучайно некоторые отечественные 

ученые, такие как Р. Т. Нуртаев и Б. Ж. Жунусов, исследуя проблемы уголовной политики, при формулировании 

ее определения употребляют слова «установление тактики и стратегии борьбы с преступностью» [5, с. 48; 6, с. 13]. 

Эти ученые не рассматривают вышеуказанные положения в качестве принципов уголовной политики, однако, об-

ращая внимание на сущность и значение этих понятий, считаем верным шагом в будущем предусмотреть их 

в списке принципов уголовной политики. В связи с этим предлагается включить в перечень принципов уголовной 

политики принцип «эффективность и стратегия борьбы с преступностью». Во-вторых, проводимые работы в рам-

ках понятия «эффективность и стратегии борьбы с преступным поведением» доказала результативность мер, пред-

принятых в целях предотвращения преступности.  

Так, казахстанское общество, особенно в 90-х гг. прошлого столетия, пережило бурный рост органи-

зованной преступности в различных ее проявлениях. Существовало много организованных преступных груп-

пировок, занимающихся преступностью корыстно-насильственного характера, как-то бандитизм, вымога-

тельство, мошенничество, торговля наркотическими средствами. Причинами роста организованной преступ-

ности и преступности в целом служили экономические и политические кризисы в начале 90-х гг. в стране 

и, соответственно, слабый контроль за общественным порядком правоохранительных органов. Однако казах-

станское общество смогло пресечь рост преступности и даже в значительной части искоренить организован-

ные преступные формирования несмотря на ото, что в стране еще не было налаженного экономического 

строя. По этой причине хочется указать криминологам, связывающим причину преступности с экономикой, 

на то, что причина и, соответственно, уровень преступности не всегда связаны с экономикой страны. Предот-

вратить рост преступности в значительной степени удалось благодаря подготовке программы борьбы с орга-

низованной и коррупционной преступностью и рассмотрению механизмов внедрения этой программы в прак-

тику. Если дать оценку государственной работе по борьбе с преступностью того периода, то можно называть 

ее не только государственной программой борьбы с преступностью, но и стратегией борьбы с преступностью 

и иными видами правонарушения. В. Н. Кудрявцев пишет, что «термин «стратегия» представляется более со-

держательным, чем «борьба» или «преодоление» (а тем более контроль над преступностью), потому что он 
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предполагает наличие общей концепции, определение не только ближайших, но и отдаленных целей и спосо-

бов их достижения, разнообразных мер, пригодных для применения в различных условиях» [7, с. 38]. По 

нашему мнению, «стратегия борьбы с преступностью» – это искусство борьбы с преступностью, которое 

означает применение контрприемов по отношению к потенциальным преступникам и активную борьбу с уже 

существующими преступными элементами, а также устранение причин и условий, способствующих совер-

шению преступлений.  

Если учитывать проведенную практику и теоретическое исследование по проблеме борьбы с пре-

ступностью, то нетрудно заметить, что стратегия борьбы с преступным поведением должна быть социально-

правовой.  

Социальная сторона стратегии борьбы с преступностью должна означать разработку методов или 

предложений, рассматриваемых в криминологической науке, выявление и устранение причин и условий, спо-

собствующих совершению преступлений, и профилактические меры борьбы. 

Правовая сторона стратегии борьбы с преступностью должна охватывать все правовые методы борьбы 

с преступностью. Сюда входят проведенная государственная работа по оптимизации деятельности правоохра-

нительных органов, формирование специализированных органов по борьбе с теми или иными видами преступ-

ного поведения, активизация деятельности самих правоохранительных органов, а также соблюдение принципа 

законности и установление жесткого контроля за осужденными в местах отбывания наказания. 

Исходя из вышесказанного, предлагается рассматривать в рамках понятия «эффективность уголовно-

правовой борьбы с преступностью» проблемы обеспечения научной обоснованности: 

‒ норм уголовного закона, что в действующем уголовном законодательстве находится на низком 

уровне; 

‒ конструирования норм уголовного права для успешного применения в деятельности правоохрани-

тельных органов, связанной с квалификацией преступления. Обоснованность такого предложения заключается 

в том, что понятие «стратегия борьбы с преступностью» по самой природе своей является характерным для де-

ятельности практиков. И здесь нетрудно заметить, что уголовно-правовые меры борьбы с преступностью, свя-

занные с квалификацией преступления и назначением наказания, легко трансформируется в деятельность пра-

воохранительных органов, направленную на снижение уровня преступности и правонарушений в целом. Такая 

трансформация считается обоснованной по той причине, что диспозиции и санкции норм уголовного закона 

предназначены прежде всего для деятельности судебно-следственных органов. 

Подводя итоги вышесказанному, хочется с уверенностью отметить, что понятия «эффективность уго-

ловно-правовой борьбы с преступностью» и «стратегия борьбы с преступностью», являясь самостоятельными 

принципами уголовной политики, используются параллельно и дополняют друг друга. Это обусловлено тем, что 

без эффективных средств уголовно-правовой борьбы с преступностью хорошо подготовленная стратегия не 

дала бы ожидаемого результата, равно как и без стратегий борьбы с преступным поведением успешно подготов-

ленное уголовное законодательство не реализовывало бы свои возможности. Следовательно, считаем, что 

к принципам уголовной политики следует отнести законность, гуманизм, демократизм, справедливость, науч-

ность, эффективность уголовного закона и установление стратегии борьбы с преступностью.  
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При рассмотрении конструкции и понятия юридического лица стоит отметить, что в догматическом 

плане юридическое лицо – это организация, созданная в установленном законом порядке, действующая на 

основании учредительных документов, имеющая собственное наименование и правовую форму, обладающая 

собственной правосубъектностью, несущая в соответствии с действующим законодательством ответствен-

ность за свои деяния и акты, обладающая совокупностью определенных признаков, на что обращают внима-

ние И. А. Маньковский и С. С. Вабищевич [1, с. 35–85]. 

Анализируя сущность юридического лица, необходимо отметить значимость подхода к теории кон-

струкции юридического лица через призму фикции и отметить, что фикция есть нечто несуществующее, все 

право состоит из фикций, идеальных конструкций и понятий, поэтому понятие юридического лица не явля-

ется исключением. Кроме того, «волеспособный человек» также представлен в праве с помощью фикции фи-

зического лица [2, с. 162–170].  

На современном этапе сама конструкция юридического лица часто используется не только для огра-

ничения риска, но и для объединения капитала [3, c. 130]. 

Гражданское законодательство в целом устанавливает значимость и важность соблюдения прин-

ципов гражданского законодательства. Необходимым представляется рассмотрение невозможности из-

влечения преимущества из своего незаконного или недобросовестного поведения  с использованием кон-

струкции юридического лица на примере Российского законодательства. Данное положение закрепляется  

в п. 4 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Следует отметить, что важность  и значимость 

данной правовой нормы имеет большое значение ввиду роли юридического лица и наделения его само-

стоятельностью, а также ограничения ответственности его создателей (учредителей) в гражданском обо-

роте. К сожалению, в практической деятельности конструкция юридического лица используется для со-

здания схем по минимизации рисков, когда долги консолидируются на одном юридическом лице,  а ак-

тивы – на другом, но при этом оба входят в состав одной бизнес-структуры и контролируются одним 

выгодоприобретателем. В описанных ситуациях кредитор должника, который не может исполнить свои 

обязательства, находится в незащищенном состоянии в отличие от конечного выгодоприобретателя, ко-

торый подобным образом структурировал свой бизнес. Важно отметить, что судебная практика свиде-

тельствует о том, что, если юридическое лицо создано лишь для видимости  и в целях уклонения от от-

ветственности, по иску кредитора должен отвечать реальный владелец бизнеса, который фактически или 

юридически контролирует деятельность должника, данное положение некоторые авторы называют док-

триной «снятия корпоративной вуали» [4, с. 250]. 

Важным представляется применение ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответ-

ствии с которой не допускается осуществление гражданских прав с целью злоупотребления правом. Пример, 

который мы привели выше, четко показывает, что есть факт злоупотребления своим правом за счет получения 

необоснованной выгоды за счет законных интересов кредиторов юридических лиц, контролируемых реаль-

ным владельцем бизнеса. Можно отметить, что тем самым проявляется конкуренция принципов законности 

и равенства участников гражданского оборота с принципами автономности и ограниченной ответственности 

юридических лиц. Для эффективной работы гражданского законодательства в целом и относительно отдель-

ных правовых норм, касающихся юридических лиц, в частности, следует найти и соблюдать баланс между 

данными принципами.  

По мнению Т. П. Подшиваловой и Г. С. Демидовой, одним из механизмов, обеспечивающих баланс 

интересов, является доктрина «снятия корпоративной вуали», применение которой способствует защите за-

конных интересов кредиторов юридических лиц. Она обеспечивает реализацию принципа добросовестности, 

закрепленного в п. 3 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Важно отметить, что несоблюдение 

данного принципа является ключевым фактором только при защите гражданских прав, а не для привлечения 

к гражданско-правовой ответственности [4, с. 251]. 

Можно сделать вывод, что данная доктрина «снятия корпоративной вуали» является важным факто-

ром для должного обеспечения применения конструкции юридического лица в гражданском обороте. Можно 

отметить, что данная доктрина формировалась в странах англосаксонской системы права. Доктрина «снятия 

корпоративной вуали» сформировалась благодаря судебным прецедентам и в целом с помощью судебной 

практики. В романо-германской семье права, например, в Германии, доктрина разрабатывалась преимуще-

ственно в науке, а на практике используется редко. 
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В Российской Федерации доктрина «корпоративной вуали» активно формулируется и применяется 

на уровне судебной практики через правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, основанные на положениях статей 1 и 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. Исходя 

из анализа данной практики, хотелось бы отметить отсутствие четкого и строго понятия и определения осно-

ваний применения рассматриваемой доктрины.  

По нашему мнению, в настоящее время сохраняется ряд проблем вокруг такой формы юридического 

лица, как общество с ограниченной ответственностью. Данная конструкция является одной из самых попу-

лярных для ведения хозяйственной деятельности за счет простого порядка регистрации и надежного харак-

тера осуществления предпринимательской деятельности. Проявляется это в том, что общество вступает 

в гражданско-правовые отношения от своего имени как самостоятельное лицо и ответственность по его обя-

зательствам на участников не возлагается. Если говорить о юридической ответственности общества с ограни-

ченной ответственностью, основная проблематика заключается в том, что незначительный размер его устав-

ного капитала может расцениваться как законодательный недостаток, который иногда способствует целому 

ряду негативных явлений, которые в свою очередь могут переходить в противоправные действия экономиче-

ской направленности. Уставной капитал играет важнейшую роль в концепции юридического лица, и его ос-

новная функция видится в обеспечении гарантий прав кредитора и нормальной деятельности на начальной 

стадии развития обществ с ограниченной ответственностью. В Российской Федерации данная проблематика 

рассматривалась в Концепции развития гражданского законодательства, но не получила своего дальнейшего 

развития и внедрения в действующее законодательство. Основополагающим решением данной проблемы 

представляется возможность регулировки или своеобразной коррекции уставного капитала обществ с огра-

ниченной ответственностью в зависимости от предмета и целей деятельности общества, необходимости уве-

личения уставного капитала в случае многократного превышения оборота денежных средств и взятых на себя 

обязательств над первоначальным уставным капиталом общества. Данная идея заключается в том, чтобы юри-

дические лица, в частности общества с ограниченной ответственностью, могли нести ответственность в рам-

ках самой конструкции и идеи юридического лица, а не применять юридическую ответственность к учреди-

телям юридических лиц и управляющему персоналу.  

Важно отметить, что при применении доктрины «снятия корпоративной вуали» сохраняется проблема 

в определении баланса интересов между основополагающей идей конструкции юридического лица, выступающей 

в качестве защиты учредителей и их личного имущества от контрагентов учрежденного ими юридического лица 

и необходимостью противодействия невозможности извлечения преимущества из своего незаконного или недоб-

росовестного поведения. Так, например, по мнению Е. А. Суханова, применение данной доктрины является непра-

вильным, так как не учитывает самостоятельность юридического лица [5 с. 180]. Хотелось бы отметить, что, по 

нашему мнению, в современном высокотехнологичном мире, имеющем быструю динамику развития граждан-

ского оборота, с быстро развивающимися технологиям по обходу государственного контроля и надзора по обороту 

денежных средств, доктрина «снятия корпоративной вуали» способствует противодействию противоправных дей-

ствий экономической направленности, например, таких, как «отмывание денег» и, соответственно, уход от уплаты 

налогов. Важно отметить, что для данной доктрины весьма характерна и важна доказанность несамостоятельности 

юридического лица и факта контроля за его деятельностью со стороны выгодоприобретателя, так как именно он 

своим контролем ставит под сомнение самостоятельность юридического лица.  

В заключение следует отметить, что доктрина «снятия корпоративной вуали» является достаточно 

высокопрофессиональным механизмом, который требует учета множества различных факторов. Именно эта 

доктрина является весьма важной для всей конструкции юридического лица, так как эффективна для проти-

водействия недобросовестным действиям выгодоприобретателей юридических лиц. Данная доктрина тесно 

связана с такими проблемными вопросами, как ответственность юридического лица, его самостоятельность 

и подконтрольность; по нашему мнению, важно ее применение в современном быстро развивающемся граж-

данском обороте для защиты интересов третьих лиц. Данная доктрина должна активно внедряться на уровне 

судебной практики Республики Беларусь, из-за излишне упрощенного порядка создания юридических лиц 

в нашем гражданском обороте участвует множество номинальных и операционных компаний. Снятие корпо-

ративной вуали необходимо и в ситуации, когда юридическое лицо является номинальным, т. е. создано без 

цели осуществления деятельности. Снятие корпоративной вуали необходимо и в случае, когда сделка совер-

шена с операционным юридическим лицом, т. е. тем, которое создано не для самостоятельной деятельности, 

а для обслуживания деятельности другого юридического лица. Основным критерием отнесения к такому ос-

нованию является тот факт, что у юридического лица отсутствует самостоятельная деятельность, не связанная 

с деятельностью главной компании. По нашему мнению, помимо внедрения данной доктрины, концептуаль-

ным решением проблемы защиты прав третьих лиц будет являться значительное увеличение уставного капи-

тала хозяйственных обществ в зависимости от вида их деятельности или их оборотного капитала.  
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Советский период характеризуется застоем и даже некоторым регрессом в развитии правового регу-

лирования гражданских отношений в целом и системы вещных прав в частности, что подтверждается более 

прогрессивным для своего времени содержанием Гражданского кодекса РСФСР 1922 года (далее – ГК 

РСФСР) по сравнению с Гражданским кодексом Белорусской ССР 1964 года (далее – ГК БССР). 

Регресс в развитии норм вещного права было обусловлен тем, что в ГК РСФСР 1922 года в силу сло-

жившихся обстоятельств получили свое дальнейшее развитие труды цивилистов дореволюционной Росси, не-

смотря на полное публичное отрицание новой властью всего «старорежимного, а ГК БССР 1964 года создавался 

в условиях, характеризующихся активной деятельностью известных советских цивилистов и разработкой ос-

новных положений науки гражданского права, которые хотя и были достаточно прогрессивными для своего 

времени, однако содержательно в значительной мере предопределялись коммунистической идеологией, ко-

торая, безусловно, оказала негативное, можно даже сказать, сдерживающие воздействие на развитие цивили-

стической науки, на что обращает внимание И. А. Маньковский [1, с. 21–26]. 

Обратимся к структуре разделов о вещных правах указанных нормативных правовых актов.  

Так, правовые нормы, регулирующие вещные правоотношения, были собраны в ГК РСФСР в разделе 

«Вещное право». Анализируя название раздела, отметим, что, в отличие от названий аналогичных разделов 

современных гражданских кодексов стран постсоветского пространства, он не имел прямого указания на де-

ление вещных прав на право собственности и вещные права несобственников.  

Интерес представляет структура исследуемого раздела. Так, раздел «Вещное право» включал в себя 

три главы: «Право собственности», «Право застройки» и «Залог на имущество». Таким образом, следует от-

метить определенную преемственность ГК РСФСР положений римского права и дореволюционного россий-

ского гражданского права. 

Так, глава «Право собственности» содержала в себе положения о формах собственности, объектах, ко-

торые могут находиться в той или иной собственности, правомочиях собственника, способах защиты прав и 

законных интересов собственника, общей долевой собственности, основаниях перехода права собственности. 

Статья 52 ГК РСФСР предусматривала деление собственности на государственную (национализиро-

ванную, муниципализированную), кооперативную и частную. 

Земля, недра, леса, воды, железные дороги общего пользования, их подвижной состав и летательные 

аппараты находились в исключительной собственности государства [2, ст. 53]. 

В частной собственности могли находиться немуниципализированные строения, торговые предпри-

ятия, промышленные предприятия, имеющие наемных рабочих, орудия и средства производства, деньги, цен-

ные бумаги и прочие ценности, в том числе золотая и серебряная монета и иностранная валюта, предметы 

домашнего обихода, хозяйства и личного потребления, товары, продажа которых не воспрещалась законом, 

и иное имущество, не изъятое из частного оборота [2, ст. 54]. 

Понятие права собственности в указанной главе закреплено не было, но ст. 58 закреплялись права 

собственника – владение, пользование и распоряжение имуществом. 

Интересно отметить, что согласно положениям ст. 61 ГК РСФСР общая собственность имела место 

тогда, когда право собственности принадлежало двум или нескольким лицам, сообща, по долям. Напомним, 

что согласно п. 1 ст. 246 ГК Республики Беларусь, общая собственность возникает на основании принадлеж-

ности имущества на праве собственности двум и более лицам. Таким образом, если на современном этапе 
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развития гражданских правоотношений делению на доли в общей собственности подлежит имущество, то ра-

нее такому делению подвергалось само право собственности, что, по нашему мнению, является наиболее кор-

ректным. Отметим также, что, согласно вышеуказанному определению, общая собственность имела место 

только тогда, когда право собственности на имущество было разделено на доли. 

В ГК РСФСР не было деления на основания приобретения и прекращения права собственности. По-

этому мы позволим себе их обобщить под названием «основания перехода права собственности».  

Так, к основаниям перехода права собственности ГК РСФСР были отнесены: договор (статьи 66 – 67), 

реквизиция (ст. 69), конфискация (ст. 70). Отдельно указывалось на то, что право собственности на бесхозяйное 

имущество переходит к государству (ст. 68). Такой достаточно скудный набор правовых инструментов по исполь-

зованию института права собственности, безусловно, не способствовал развитию гражданско-правовых отноше-

ний. Более того, стоит отметить сильное воздействие со стороны государства на отношения собственности. 

Глава «Право застройки» ГК РСФСР включала в себя положения о договоре о праве застройки, в том 

числе о требованиях к форме его заключения; его существенных условиях; правах и обязанностях застрой-

щика, его ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора. Инте-

ресен тот факт, что согласно статьям 77 и 78 ГК РСФСР застройщику предоставлялось право пользования на 

участке, переданном под застройку, с имеющейся водой устраивать в его пределах колодцы и обделывать 

родники и источники, а также производить работу по добыче строительных материалов для возведения и хо-

зяйственного обслуживания строений, находящихся на этом участке. Из этого следует, что, несмотря на от-

сутствие прямого закрепления в ГК РСФСР сервитута как отдельного вещного права, присутствовали отдель-

ные предпосылки для такого закрепления. 

В соответствии со ст. 79 ГК РСФСР право застройки могло быть отчуждено или обременено залогом. 

Отметим, что здесь мы снова сталкиваемся с передачей или обременением права, а не того имущества, на 

которое оно распространялось, что противоречит предписаниям гл. 3 раздела 1 «Общая часть», где объектом 

гражданских прав названо имущество. 

В гл. 3 «Залог имущества» предусматривались общие положения о залоге. Само включение залога 

в раздел о вещном праве является нестандартным подходом в сравнении с современным гражданским зако-

нодательством. Так, ст. 310 ГК Республики Беларусь залог отнесен к способам обеспечения исполнения обя-

зательств, а его правовое регулирование осуществляется на основании гл. 23 «Обеспечение исполнения обя-

зательств», входящей в раздел III «Общая часть обязательственного права». 

Стоит отметить, что согласно ст. 87 ГК РСФСР предметом залога могло быть всякое имущество, не 

изъятое из оборота, в том числе долговые требования и право застройки, рассмотренное нами ранее. Более 

того, в случаях, прямо предусмотренных законом, предметом залога могла быть золотая, серебряная монета 

иностранная валюта.  

Современным ГК Республики Беларусь предмет залога чуть более детализирован. Так, согласно 

п. 1 ст. 317, к нему отнесено всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права (требования), за 

исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, 

в частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного его жизни или здоровью, и иных 

прав, уступка которых другому лицу запрещена законом. 

Из сказанного следует, что, наряду с иным, предметом залога могло быть недвижимое имущество. 

В современном гражданском законодательстве этот вид залога известен как ипотека. В советском граждан-

ском законодательстве институт ипотеки развития не получил. 

Таким образом, на основании проведенного анализа раздела «Вещное право» ГК РСФСР следует от-

метить отсутствие какого-либо указания на ограниченные вещные права (права лиц, несобственников). Тем 

не менее, исходя из сущности таких прав, к ним стоит отнести право застройки и залог. Более того, в статьях 

ГК РСФСР, не входящих в раздел «Вещное право», можно найти упоминание об иных вещных правах. Так, 

ст. 21 ГК РСФСР закреплено право пользования на землю. 

Обобщая вышесказанное, систему вещных прав ГК РСФСР можно представить в виде совокупности 

права собственности, права пользования на землю, права застройки и залога; также отметим наличие призна-

ков таких ограниченных вещных прав, как сервитут и залог недвижимого имущества (ипотека). 

С принятием ГК БССР радикально изменился подход к регулированию вещных прав на территории 

союзной республики, что было следствием усиления государственного давления и контроля на все группы 

общественных отношений, в том числе и гражданские. 

Отметим также, что в «новом» кодексе раздел II был переименован и приобрел название «Право соб-

ственности». Тем самым исключалась какая-либо возможность существования иных вещных прав, кроме как 

права собственности, несмотря на то, что в отдельных статьях кодекса содержалось упоминание о правах, 

имеющих признаки вещных, однако без предоставления им отдельного правового регулирования, о чем по-

дробнее будет сказано ниже. 

Из структуры указанного раздела были исключены положения о праве застройки и праве залога. При-

чем если праву застройки в ГК БССР в принципе не нашлось места, то положения о залоге были включены 

в главу 16 «Обеспечение исполнения обязательств» раздела III «Обязательственное право». Обратим внима-

ние, что понятие «право залога» утратило компонент право и сам залог рассматривалось исключительно как 

способ обеспечения исполнения обязательства. 
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Структурно раздел II состоял из девяти глав.  

Глава 6 «Общие положения» была необъемной и включала в себя положения о правомочиях соб-

ственника и формах собственности.  

Так, собственность делилась на социалистическую и личную. Социалистической собственностью 

признавалась государственная (общенародная) собственность, собственность колхозов, иных кооперативных 

организаций и их объединений, собственность общественных организаций. Личная собственность видов не 

имела и рассматривалась как одно из средств удовлетворения потребностей граждан. 

Одним из весомых отличий ГК БССР от ГК РСФСР является отсутствие частной собственности. Сразу 

отметим, что понятие личной собственности ни в коем случае не синонимично понятию частной собственности 

хотя бы потому, что частная собственность предполагает более широкий перечень объектов, которые могут нахо-

диться в исключительной собственности отдельно взятого лица. Заслуживает внимания и тот факт, что согласно 

п. 2 ст. 87 ГК БССР только граждане относились к субъектам права личной собственности.  

Согласно положениям п. 1 ст. 88 гл. 7 ГК БССР, государство являлось единым собственником всего 

государственного имущества. В этой же статье указывалось на то, что имущество, закрепленное за государ-

ственными организациями, находится у них на праве оперативного управления. Таким образом, признавалась 

возможность существования еще одного вещного права – права оперативного управления.  

В соответствии с п. 2 ст. 88 ГК БССР, государственные организации, имущество за которыми закреп-

лено на праве оперативного управления, осуществляют права владения, пользования и распоряжения в пре-

делах, установленных законом, в соответствии с целями их деятельности, плановыми заданиями и назначе-

нием имущества. Следует отметить, что идентичное, за некоторым исключением, определение указанного 

права содержится в ныне действующем ГК Беларуси. 

Обратим внимание на положения ст. 89 исследуемого кодекса, которая императивно предписывала отне-

сение практически любого имущества к государственной собственности. Так, в исключительной собственности 

государства находились земля, ее недра, воды и леса; в собственности государства – заводы, фабрики, шахты, руд-

ники, электростанции, железнодорожный, воздушный и автомобильный транспорт, банки, средства связи, органи-

зованные государством сельскохозяйственные, торговые, коммунальные и иные предприятия, основной жилищ-

ный фонд в городах и поселках городского типа, а также любое другое имущество. 

Так как земля находилась в исключительной собственности государства, третьим лицам она могла 

передаваться только в пользование, что было закреплено в п. 2 ст. 89 ГК БССР. Таким образом, можно кон-

статировать законодательно обеспеченную возможность использования еще одного вещного права – права 

пользования. Как отмечалось ранее, данное право в ГК РСФСР не было включено в раздел «Вещное право». 

В ГК БССР оно заняло законное место в разделе «Право собственности», хотя и не получило должного пра-

вового регулирования. 

Отдельно ГК БССР регулировались положения о собственности колхозов, иных кооперативных ор-

ганизаций и их объединений (гл. 8 ГК БССР), а также о собственности профсоюзных и иных общественных 

организаций (гл. 9 ГК БССР). 

Согласно положениям ст. 94 ГК БССР, к объектам права собственности колхозов, иных кооператив-

ных организаций и их объединений были отнесены их предприятия, культурно-бытовые учреждения, здания, 

сооружения, тракторы, комбайны, другие машины, транспортные средства, рабочий и продуктивный скот, 

произведенная этими организациями продукция и иное соответствующее целям деятельности этих организа-

ций имущество. Владение, пользование и распоряжение таким имуществом осуществлялось указанными ор-

ганизациями исключительно в соответствии с учредительными документами.  

Интересно отметить, что правомочие распоряжения имуществом, составляющим собственность колхозов 

и иных кооперативных организаций и их объединений, принадлежало исключительно самим собственникам. 

К объектам права собственности профсоюзных и иных общественных организаций, в соответствии 

со ст. 97 ГК БССР, были отнесены их предприятия, здания, сооружения, санатории, дома отдыха, дворцы 

культуры, клубы, стадионы и пионерские лагеря с их оборудованием, культурно просветительные фонды 

и иное соответствующее целям деятельности этих организаций имущество.  

Вопросы осуществления правомочий в отношении имущества профсоюзных и иных общественных 

организаций решались так же, как в отношении имущества колхозов, иных кооперативных организаций и их 

объединений. 

Положения о личной собственности ГК БССР были строго регламентированы.  

Так, в соответствии с п. 1 ст. 99 указанного кодекса, личная собственность гражданина складывалась 

из его трудовых доходов и сбережений, жилого дома (или его части) и подсобного домашнего хозяйства, 

предметов домашнего хозяйства и обихода, личного потребления и удобства. Извлечение нетрудовых дохо-

дов из такого имущества было запрещено.  

Строгой регламентации подлежало количество имущества, которое могло находиться в личной соб-

ственности гражданина, будь то недвижимое имущество, например, дом, квартира, или единицы скота 

(ст. 107 ГК БССР). 

Так, согласно положениям ст. 100 ГК БССР, гражданин вправе был иметь в собственности один жи-

лой дом или его часть. Совместно проживающие супруги и их несовершеннолетние дети могли иметь только 

один дом (или его часть) при условии, что такое имущество находилось в личной собственности одного из 
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указанных лиц либо принадлежало им на праве общей собственности. При этом были установлены предель-

ные размеры недвижимого имущества (жилого дома (его части) или квартиры), которое могло находиться 

в личной собственности гражданина, совместно проживающих супругов и их несовершеннолетних детей – 

шестьдесят квадратных метров жилой площади [3, п. 1 ст. 101]. 

В случае, если на законных основаниях в собственность гражданина или совместно проживающих супру-

гов и их несовершеннолетних детей поступало более одного жилого дома, указанные субъекты могли оставить 

у себя один из них, а излишнее имущество обязаны были реализовать в течение года с момента возникновения 

права собственности на него. Неисполнение указанного требования приводило к принудительному отчуждению, 

после которого вырученная сумма денежных средств за вычетом расходов на организацию продажи передавалась 

бывшему собственнику дома. Если принудительная продажа не происходила по причине отсутствия покупателей, 

имущество на безвозмездной основе переходило в доход государства.  

Вышеизложенные правила применялись в случае законного поступления в собственность гражда-

нина, совместно проживающих супругов и их несовершеннолетних детей при наличии одного дома части 

другого; частей разных домов; сверх одной квартиры в многоквартирном доме; части (частей) одного дома 

при превышении допустимой площади; в случае поступления в собственность жилого дома при наличии квар-

тиры (и наоборот).  

ГК БССР не предусматривал возможности узаконивания самовольной постройки. В случае осуществ-

ления самовольного строительства постройка должна была быть снесена гражданином самостоятельно или за 

свой счет либо по решению суда безвозмездно изымалась в фонд местного Совета депутатов трудящихся. 

Также отметим, что возведение самовольной постройки могло повлечь расторжение договора о предоставле-

нии гражданину в бессрочное пользование земельного участка. 

Обратим внимание на то, что согласно ст. 105 ГК БССР земельный участок для строительства жилого 

дома или дачи предоставлялся в бессрочное пользование, а значит, мы можем констатировать наличие зако-

нодательно закрепленной разновидности права пользования – бессрочное пользование, что является аналогом 

закрепленного в ч. 3 п. 1 ст. 217 ГК Беларуси права постоянного пользования земельным участком. 

Как указывалось ранее, извлечение нетрудовых доходов из имущества, находящегося в личной соб-

ственности, не допускалось. Исключение составляли случаи сдачи внаем жилых домов, дач и помещений в них 

с соблюдением требований ст. 296 ГК БССР. Отметим также, что нарушение указанных требований влекло за 

собой безвозмездное изъятие и передачу имущества в фонд местного Совета депутатов трудящихся. 

Становясь членом колхозного двора, гражданин утрачивал право собственности на то имущество, 

которое, согласно уставу колхоза, могло принадлежать только колхозному двору. Так, в личной собственно-

сти указанного лица находились личные трудовые доходы и сбережения, имущество, приобретенное им на 

личные средства или полученное в порядке наследования или дарения, при условии, что оно не было передано 

в собственность колхозного двора [3, ст. 108]. 

ГК БССР право общей собственности, в сравнении с ГК РСФСР, трактовалось расширительно: преду-

сматривалось деление общей собственности на долевую и совместную; имело место прямое закрепление воз-

можных субъектов общей собственности [3, ст. 111]. Так, в соответствии со ст. 111 ГК БССР, общая собствен-

ность могла возникнуть между колхозами, колхозами и иными корпоративными и общественными организа-

циями, государством и указанными субъектами, между гражданами.  

Субъектами общей совместной собственности признавались члены колхозного двора.  

Отдельная глава ГК БССР (гл. 14) была посвящена основаниям приобретения и прекращения права 

собственности. Стоит отметить, что подобная глава в ГК РСФСР отсутствовала. Тем не менее, нельзя данный 

факт характеризовать как некое достижение. Прежде всего, в отличие от современного ГК Беларуси, иссле-

дуемый нормативный правовой акт не содержал строго разделения таких оснований; большую часть состав-

ляли основания принудительного изъятия имущества из личной собственности граждан; все имущество, ко-

торое признавалось бесхозяйным, переходило в доход государства, т. е. возможность приобретения права соб-

ственности на бесхозяйное имущество гражданами не предусматривалась. 

Обобщая положения гл. 14 ГК БССР, к основаниям приобретения и прекращения права собственно-

сти следует отнести: договор (ст. 138 ГК БССР), изъятие земельных участков для государственных и обще-

ственных нужд (ст. 145 ГК БССР), изъятие бесхозяйственно содержимого дома (ст. 146 ГК БССР), изъятие 

бесхозяйственно содержимых культурных ценностей (ст. 147 ГК БССР), находка (ст. 149 – 151 ГК БССР), 

приобретение права собственности на безнадзорный скот (152 ГК БССР), клад (ст. 153 ГК БССР), реквизиция 

и конфискация (ст. 154 ГК БССР), изъятие драгоценных металлов и алмазов (ст. 155 ГК БССР). Учитывая по-

ложения гл. 10 ГК БССР, указанный перечень стоит расширить, дополнив его такими основаниями перехода 

права собственности, как изъятие имущества, используемого для извлечения нетрудовых доходов (ст. 106 ГК 

БССР), прекращение права личной собственности на имущество сверх установленного количества (размера) 

(ст. 102 – 103 ГК БССР). 

Таким образом, следует отметить, что в период регулирования гражданских правоотношений ГК БССР 

сложно было говорить о формировании, а тем более о развитии системы вещных прав. Этот период характери-

зовался жестким императивным регулированием вещных правоотношений и отсутствием частной собственно-

сти. Право личной собственности не предусматривало возможности граждан в полном объеме реализовывать 

правомочие распоряжения в отношении находящегося у них имущества, а значит, указанное право не отвечало 
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признаку абсолютности. Известные нам сегодня принципы равенства сторон, неприкосновенности собственно-

сти, диспозитивности в регулировании вещных правоотношений ГК БССР не применялись.  

Содержание раздела II «Право собственности» ГК БССР соответствовало названию. Большинство 

правовых норм указанного раздела действительно были о праве собственности, при этом в большей степени 

о государственной.  

Вещные права несобственников отдельного правового регулирования в разделе II ГК БССР не полу-

чили. Тем не менее, в некоторых статьях имело место указание на возможность использования тех или иных 

ограниченных вещных прав. Так, нами были выделены следующие неполные вещные права: право оператив-

ного управления, право пользования и его разновидность – право бессрочного пользования.  

Напомним также, что сервитутные права и право застройки не были включены в раздел II ГК БССР, 

а залог, утратив первый компонент ‒ «право», был перемещен в раздел об обязательствах.  

Обратим внимание на применение к владению, пользованию и распоряжению определения «право», 

причем как в ГК РСФСР, так и в ГК БССР. Современный ГК Беларуси имеет аналогичный подход. Однако, 

по нашему мнению, в таком случае стоит вести речь не о праве, а о правомочиях, так как не может быть право 

в праве. Использование указанной терминологии ведет к смешению таких понятий, как «право пользования» 

и «правомочие пользования», «право владения» и «правомочие владения». 

Что касается оснований приобретения и прекращения права собственности в отношении бесхозяйного 

имущества, то они были построены таким образом, что не допускали приобретения в собственность имущества 

гражданами. Следует отметить, что гл. 14 ГК БССР в целом была больше направлена на правовое регулирование 

перехода имущества в собственность государства с использованием для этого достаточно жестких оснований: изъ-

ятие имущества, используемого для извлечения нетрудовых доходов, реквизиция, конфискация и т. п. 

Подводя итог исследованию обоих кодексов, необходимо отметить, что традиции правового регули-

рования вещных правоотношений, перенятых ГК РСФСР из римского и дореволюционного права, ГК БССР 

не были сохранены. С принятием ГК БССР система вещных прав была сведена к одному праву – праву соб-

ственности государства. Так, был прерван процесс становления и развития системы вещных прав, формиро-

вавшейся на протяжении достаточно длительно периода времени. 
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Главной особенностью российской Конституции (главной находкой ее авторов) является запуск «кон-

ституционных шестеренок». Это Конституционный Суд (высшая юридическая инстанция страны) с чрезвы-

чайными полномочиями (есть в нескольких странах). Любой закон или указ, любое действие должностного 

лица он может отменить из-за несоответствия Основному закону. Конституционный суд толкует и, следова-

тельно, создает новую норму Конституции. Поэтому делаю вывод: стабильность Конституции зависит прежде 

всего от возможности ее толкования, а не только от количества внесенных поправок. Именно толкование 

обеспечивает стабильность (баланс) между конституционными положениями и общественным запросом. Бла-

годаря решениям Конституционного Суда, его правовым позициям Конституция РФ остается стабильным 

и живым документом. О востребованности данного механизма свидетельствует рост числа обращений граж-

дан в Конституционный Суд. За 2017 год в суд пришло 14 638 обращений. При этом нарушений политических 

прав касалось всего 59 жалоб из общего их числа. Тенденцией является повышение качества обращений в КС, 

то есть растет число обращений, соответствующих формальным требованиям. На количество обращений вли-

яет количество определений Конституционного Суда. В 2017 году достигнута новая планка – 3197 определе-

ний: самое большое количество за всю историю суда. Руководитель секретариата Конституционного Суда РФ 

http://actbssr.pravo.by/WorkDoc/ShowDoc?RegNum=Yk2299000
http://www.pravo.by/pravovaya-informatsiya/pravovye-akty-bssr/kodeksy/
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В. А. Сивицкий объяснил: «…чем больше определений, тем, соответственно, меньше в перспективе обраще-

ний, так как соответствующий вопрос уже разъяснен» [1, с. 11]. Влияют на количество обращений и поста-

новления КС. В 2017 году вынесено 40 постановлений (больше, чем когда-либо ранее). Количество постанов-

лений мало зависит от КС: он не проверяет нормы по собственной инициативе – только на основании обра-

щения, в котором поставлен вопрос о проверке нормы, в вопросе о конституционности которой есть неопре-

деленность. В 2010 и 2011 гг. граждане из России обращались в ЕСПЧ свыше 40 000 раз ежегодно. А 

в 2017 году граждане России отправили в ЕСПЧ 7747 жалоб, то есть почти в два раза меньше, чем в Консти-

туционный Суд РФ, что свидетельствует об авторитете и компетенции КС. 12 декабря 2017 г., принимая 

в Кремле судей Конституционного Суда, В. В. Путин поблагодарил их за то, что они «оберегают конституци-

онные устои государства» [2, с. 3]. «Вы … стоите на страже основополагающих прав, свобод граждан, вносите 

весомый вклад в совершенствование законодательства и своими решениями во многом задаете вектор право-

вого развития страны, – сказал Владимир Путин. – Работы у вас много, и она сильно отличается от того, что 

было в предыдущие десятилетия – в девяностые, в начале двухтысячных годов, когда нужно было «сшивать» 

общее правовое пространство. Кстати говоря, и тогда вы сыграли очень важную, значимую роль» [3, с. 2]. 

Президент подчеркнул, что «стабильность конституционных принципов и норм – это неотъемлемая состав-

ляющая успешного развития страны» [2, с. 3]. Председатель Конституционного Суда В. Д. Зорькин после пе-

реназначения его на шестой срок 31 января 2018 г. на заседании Совета федерации ФС РФ заявил: «Мы всегда 

стремились к тому, чтобы выполнять принципы Конституции, никому и ничему больше КС не подчиня-

ется» [4, с. 3]. 

Конституция может меняться и приспосабливаться к жизни с помощью поправок в особой форме – 

конституционных законов (о правительстве, референдуме, Конституционном Суде, чрезвычайном положе-

нии…). Думаю, что конструкция Основного закона универсальна. 

Одно из главных достоинств действующей Конституции РФ – стабильность. За четверть века прак-

тически никаких глобальных правок не было. Как показало время, это еще и документ на вырост. Так считает 

П. В. Крашенинников: «Конституция у нас прирастает отраслевыми законодательными актами. В первую 

очередь это кодексы. Кодификация – вторая стадия после принятия Основного закона и очень важная. Когда 

в 1993 году страна проголосовала за новую Конституцию, у нас по каждой отрасли законодательства были 

десятки тысяч актов. Но приняли, допустим, Гражданский кодекс – тысячи актов сразу ушли. Что значит 

ушли? Не просто лопатой разгребли. Нормы, закрепленные ГК, не стали друг другу противоречить, появились 

уточненные определения, вытекающие из Конституции и из жизни. И по Жилищному кодексу то же самое, 

и так далее. То есть Основной закон позволяет развивать все законодательство – правила игры, правила 

жизни. А за правилами и нам тоже развиваться» [5, с. 3]. Почти через пять лет П. В. Крашенинников на во-

прос: что означает фраза «Конституция – это документ на вырост»? – ответил: «Я имею в виду, что именно 

благодаря Основному закону в стране успешно развивается отраслевое законодательство. Кодексы выходят 

из Конституции, затем – законы, потом появляются региональные законодательные акты и получается, что 

вся эта масса вырастает из общего скелета – Конституции РФ.  

И что очень важно, она дает простор для культурного, экономического и общественного развития, 

включая рождение новых законов в этих сферах. И я считаю благом, что в ней не решаются сиюминутные 

вопросы, а есть задел на будущее для нашего развития» [6, с. 17]. 

Положения Конституции, ставшей основой (фундаментом) правовой системы страны, не нуждаются 

в пересмотре. Такой точки зрения придерживается председатель комитета Совета федерации ФС РФ по кон-

ституционному законодательству и государственному строительству А. А. Клишас: «Я не являюсь сторонни-

ком изменения Конституции. Убежден, что закрепленные в ней ценности и принципы подтвердили устойчи-

вость, преемственность основ демократического порядка России. А текст Конституции не препятствует пра-

вовому развитию и эволюции толкования Основного закона.  

Однако попытки создания условий для пересмотра конституционных положений предпринимаются, 

в частности Европейским судом по правам человека. Так, в одном из его решений предлагалось разрешить 

вопрос о предоставлении права осужденным заключенным на участие в голосовании путем «некой формы 

политического процесса». По существу, нам предлагалось отменить запрет, установленный Конституцией (не 

имеют права избирать и быть избранными граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору 

суда. – Прим. ред.), или истолковать данную норму Конституционным судом таким образом, чтобы этот за-

прет преодолеть.  

«Закон о Конституционном суде закрепляет специальную процедуру, которая позволяет обеспечить 

соблюдение Конституции РФ, особенно в вопросах защиты прав и свобод граждан в случаях, когда толкова-

ние ЕСПЧ Европейской конвенции о защите прав человека противоречит Конституции РФ. Нормы междуна-

родного права не обладают приоритетом перед Конституцией России. 

Внесение поправок в Конституцию РФ не требуется» [7, с. 16]. 

Конституционный Суд обеспечивает верховенство Конституции на всей территории страны, культи-

вирует конституционные основы в сознании соотечественников как общекультурные нормы, консолидирует 

граждан вокруг ключевых принципов и ценностей, определенных Конституцией. В этом его историческое 

значение и достижение.  
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1. Дистанционный труд – требование времени. Типичный трудовой договор прошлого века ныне не 

укладывается в рамки информационного общества и цифровой экономики. В настоящее время наблюдается 

тенденция к нетипичным формам занятости, происходит изменение традиционной структуры занятости 

в пользу таких ее форм, как временная работа, неполная занятость, надомный труд, фриланс, оффшорная те-

леработа и т. д. 

Среди нетипичных форм занятости в последнее время в условиях информационного общества полу-

чает распространение удаленная работа, дистанционная работа (или телеработа, труд телеработника). 

По данным различных исследований, в настоящее время в мире насчитывается более 75 млн телера-

ботников, из них в США – свыше 50 млн, в Европе – более 20 млн и в России – более 3 млн человек, причем 

наблюдается постоянный рост их численности. 

На сегодняшний день дистанционная работа является самой прогрессивной организационной формой 

рынка интеллектуального труда. Согласно имеющимся прогнозам, она приобретет массовый характер. 

2. Деятельность дистанционного работника во многом сходна с надомным трудом, являющимся нети-

пичной формой занятости. Большинство ученых рассматривают дистанционную работу как вид надомного труда. 

Вместе с тем отдельные ученые предлагают разделять надомный труд и дистанционную работу, пра-

вомерно рассматривая их как самостоятельные формы нетрадиционной занятости. Из необходимости специ-

ального, обособленного правового регулирования труда дистанционных работников исходят страны Евросо-

юза. Они опираются на рамочное соглашение о телеработе (2002 год) при регулировании трудовых отноше-

ний телеработников. В частности, в ряде стран Западной Европы (Франции, Польше, Португалии, Венгрии, 

Чехии и др.) закрепляются законодательным образом положения, направленные на регулирование труда те-

леработников. 

3. В настоящее время в Парламент Республики Беларусь поступил законопроект «О внесении изме-

нений в Трудовой кодекс Республики Беларусь», В нем, в частности, впервые уделяется внимание дистанци-

онной работе, которая рассматривается как выполнение трудовой функции, определенной трудовым догово-

ром с использованием коммуникационных и информационных технологий вне места нахождения нанима-

теля. Из данного определения вытекает два признака дистанционной работы. Во-первых, такая работа выпол-

няется вне места нахождения нанимателя, не позволяющего ему прямо или косвенно контролировать работ-

ника. Во-вторых, при выполнении трудовой функции, предполагающей взаимодействие с нанимателем, ис-

пользуются коммуникационные и информационные технологии. 

Аналогичный подход законодателя наблюдается в трудовых кодексах Российской Федерации и Рес-

публики Казахстан. Так, согласно вступившей в силу в 2013 году ч. 1 ст. 312.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) дистанционной работой является выполнение определенной трудовым договором 

трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособлен-

ного структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего 

места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии 

использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между рабо-

тодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети Интернет. 
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В Трудовом кодексе Республики Казахстан с 12 марта 2012 г. действует отдельная глава 231, посвя-

щенная особенностям регулирования труда работников, занятых на дистанционной работе. В данной главе 

законодатель дает определение дистанционной работы, при выполнении которой, а также при взаимодей-

ствии с работодателем, используются информационные и коммуникационные технологии (ст. 2211), опреде-

ляет условия труда работников, занятых на дистанционной работе (ст. 2212), регулирует учет рабочего вре-

мени и времени отдыха, условия обеспечения и безопасности охраны труда (ст. 2213). 

Таким образом, применение информационных и телекоммуникационных технологий является опре-

деляющим признаком, который позволяет отграничить дистанционную работу от надомного труда, что 

вполне обоснованно. Для всех очевидно, что дистанционные работники имеют более высокий образователь-

ный уровень, чем надомники, занимающиеся физическим трудом. 

Надомный труд традиционно определяется в основном как труд лиц невысокой квалификации по про-

изводству товаров с использованием сырья, материалов, инструментов, механизмов, принадлежащих нанима-

телю, и с оплатой преимущественно по сдельным расценкам. Такой подход к определению надомного труда 

нашел отражение в законодательстве многих стран, в том числе и в законодательстве Республики Беларусь, 

а также Российской Федерации. Так, согласно ст. 304 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) 

работниками-надомниками считаются лица, заключившие трудовой договор с нанимателем о выполнении ра-

боты на дому личным трудом с использованием собственных материалов, оборудования, инструментов, ме-

ханизмов, приспособлений или выделяемых нанимателем либо приобретаемых за счет средств нанимателя, 

следовательно, под работой на дому понимается работа, которую работник-надомник выполняет по месту его 

жительства или в других помещениях по его выбору, вне помещений нанимателя. Аналогичным образом 

нормы ТК РФ о надомном труде регулируют вопросы обеспечения работника сырьем, выплаты надомнику 

компенсации за износ инструментов, что определяет надомный труд как малоквалифицированный труд по 

производству товаров и, как правило, свидетельствует об отсутствии необходимости использования инфор-

мационно-компьютерных технологий. В соответствии с итальянским и бельгийским законодательством 

надомник – это тот, кто работает с сырьем или дополнительными материалами. В Конвенции МОТ № 177 «О 

надомном труде» 1996 года и одноименной Рекомендации МОТ № 184, принятой в том же году, дается более 

широкое определение надомного труда, позволяющее относить к нему и труд телеработников. 

В отличие от надомного труда специфика нового, дистанционного труда состоит в качественном из-

менении используемой техники, характера рабочей силы. Труд дистанционного работника может заключаться 

в получении и обработке информации, т. е. не иметь овеществленного результата. 

Таким образом, в сферу действия высококвалифицированного умственного труда дистанционных ра-

ботников входят: разработка программного обеспечения (любых новых программных продуктов), сайтов, 

веб-приложений; интернет-маркетинг; организация мероприятий; деятельность средств массовой информа-

ции, дистрибьюторских организаций, страховых компаний, многих научных коллективов и т. п.  

4. Рассмотрим подробнее труд научных работников, который в значительной степени претендует на 

правовой режим дистанционной работы. Нам представляется, что современные условия научной деятельно-

сти, творческий характер труда научного работника обусловливает развитие такого договорного способа ре-

гулирования трудовых отношений, который наиболее отвечает требованиям информационного общества, 

способствует проявлению его творческого самовыражения.  

Положение ст. 319 ТК, декларирующее необходимость установления особенностей в правовом регули-

ровании труда научного работника, не получило до настоящего времени должного развития в законодательстве. 

Вместе с тем формирование инновационной экономики, особенности научного труда в информационном обще-

стве обусловливают адекватное регулирование трудовых отношений научных работников, обеспечивающих 

свободу научного творчества, развития креативного мышления, эффективность научных исследований. По-

этому целесообразно, на наш взгляд, на законодательном уровне закрепить не только свободу научного творче-

ства и гарантии ее реализации в рамках трудовых отношений, но и определить научный труд как нетипичную 

форму занятости в качестве отдельного вида дистанционной работы. Такой подход будет способствовать фор-

мированию в трудовом праве соответствующего института, обеспечивающего условия для творческого самовы-

ражения, эффективного процесса производства нового знания в научных коллективах. 
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Состояние инновационной среды является одним из ключевых факторов, влияющих на инвестиционную 

привлекательность того или иного государства. Данное обстоятельство порождает необходимость государств ве-

сти планомерную работу по разработке и внедрению инновационных технологий с последующим приобретением 

тем самым статуса выгодной площадки для размещения инвестиций. Республика Беларусь, по оценкам Глобаль-

ного инновационного индекса 2017 года, находится на 88-м месте по развитию инновационных технологий, потен-

циал использования которых задействован не более чем на 39 % [1]. Согласно сведениям Национального статисти-

ческого комитета Республики Беларусь, удельный вес экспортированной инновационной продукции (работ, 

услуг), новой для мирового рынка, в общем объеме экспорта за 2016 год составил 0,5 % при запланированном 

в 2011 году показателе в 15 % [2]. Учитывая данные обстоятельства, переход Республики Беларусь к новому тех-

нологическому укладу требует системных изменений в области государственного регулирования, в том числе уве-

личения доли инвестиций в принципиально неразвитые сферы производства. 

Одним из механизмов стимулирования инвестиционной деятельности в инновационных проектах яв-

ляется предоставление субъектам хозяйствования налоговых льгот и таможенных преференций. Стоит отме-

тить, что указанный механизм является одним из ключевых элементов, характеризующих инвестиционный 

климат государства. 

Рассматривая Республику Беларусь как международную бизнес-площадку, отметим, что существующие 

на законодательном уровне финансовые преференции, стимулирующие осуществление инвестиций в принципи-

ально неразвитую в стране сферу инноваций, представляются недостаточными. Указанное мнение учитывает от-

сутствие финансирования бюджетом частных проектов, в то время как инновационные проекты, реализующиеся 

на базе государственных субъектов хозяйствования, финансируются в полном объеме. 

Единственной профильной налоговой льготой является освобождение от налога на прибыль, полу-

ченной от реализации товаров собственного производства, которые являются инновационными в соответ-

ствии с перечнем, определенным Советом Министров Республики Беларусь [3, ст. 120]. При этом, по мнению 

автора, одним из тормозящих элементов развития инновационных производств является действующая си-

стема применения вышеуказанной налоговой льготы. Представляется рациональной ситуация, при которой, 

чтобы получить налоговую льготу, инвестор должен еще до момента проектирования производства быть уве-

рен в правовой возможности ее получения. Вместе с тем существующее правовое регулирование не позволяет 

инвестору сделать соответствующих выводов при подготовке инвестиционных проектов. 

Так, основанием для получения льготы по уплате налога на прибыль является включение инноваци-

онной продукции в Перечень инновационных товаров Республики Беларусь, утвержденный Советом Мини-

стров Республики Беларусь. В свою очередь, включение в указанный перечень осуществляется Советом Ми-

нистров Республики Беларусь на основании уже существующего, то есть полученного субъектом хозяйство-

вания сертификата продукции собственного производства [4, п. 4]. Стоит отметить, что процедура получения 

сертификата продукции собственного производства, а также получение иных необходимых для включения 

товаров в перечень инновационных товаров документов и, как итог, внесение соответствующих изменений 

в постановление Совета Министров Республики Беларусь занимает длительный промежуток времени. Как 

показывает практика формирования перечня инновационных товаров, внесение изменений в вышеуказанный 

перечень осуществляется не чаще одного раза в год, что представляется длительным  

сроком в условиях меняющихся процессов в бизнесе. 

Таким образом, складывается ситуация, при которой инвестор, обладая передовыми инновацион-

ными технологиями, вкладывая инвестиционные средства в организацию производства, не имеет никаких га-

рантий в предоставлении налоговой льготы. 

Оценивая вышеуказанное обстоятельство в целях дальнейшего стимулирования инвестиционной де-

ятельности субъектов инновационной сферы, обеспечения их интересов и учитывая практическое отсутствие 

производств VI технологического уклада, автором представляется возможным внесение изменений в акты за-

конодательства Республики Беларусь в части предоставления на этапе проектирования соответствующих ин-

вестиционных проектов гарантий субъектам инновационной деятельности в получении рассматриваемой 

налоговой льготы. 

Рассмотрев систему правового регулирования инвестиционной деятельности субъектов инноваций, 

автор также представляет возможным предусмотреть на законодательном уровне механизм поощрения ком-

мерциализации объектов интеллектуальной собственности субъектов инновационной деятельности. В част-

ности, представляется возможным предусмотреть на законодательном уровне бюджетное финансирование 
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пошлин, уплачиваемых субъектами инновационной деятельности при регистрации объектов интеллектуаль-

ной собственности на международной арене. Данное предложение концептуально соответствует вектору раз-

вития инновационного предпринимательства, предусмотренного основными направлениями Государствен-

ной инновационной политики Республики Беларусь на 2016 – 2020 гг., утвержденной Указом Президента Рес-

публики Беларусь от 31 января 2017 г. № 31 «О Государственной программе инновационного развития Рес-

публики Беларусь на 2016 – 2020 гг.» [5]. 

Подытоживая вышеизложенное, стоит отметить, что система правового регулирования инвестиционной 

деятельности субъектов инновационной сферы во многом находит свое отражение в нормах налогового законода-

тельства. Прежде всего это касается норм, предусматривающих льготы по уплате обязательных платежей и стиму-

лирующих вложение инвестиционных средств, делая это вложение экономически выгодным, в отличие от хозяй-

ственной деятельности субъектов предпринимательства, осуществляемой на общих правовых основаниях. Даль-

нейшее совершенствование законодательства Республики Беларусь в сфере развития инновационных технологий, 

по мнению автора, должно носить комплексный характер, вектор которого направлен на предоставление инвесто-

рам выгод как по временному, так и чисто экономическому фактору.  
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Воинские должности в системе органов военной юстиции.  

Одной из особенностей военной службы как вида государственной службы является наличие специ-

альных воинских должностей. Научное установление должности заключается в том, что она представляет со-

бой часть организационной текстуры органа, обособленная и закрепленная в официальных документах, 

с надлежащей составляющей компетенции органа, предоставленной лицу – предназначающемуся в целях ее 

практического осуществления [1]. Д. Н. Бахрах, в свою очередь, полагает, что должность есть юридическое 

представление социальной позиции личности, занимающей ее [2]. 

Как отмечает А. В. Кудашкин, «воинской должностью определяются характер выполняемых служеб-

ных обязанностей по осуществлению военнослужащим задач и функций в сфере обороны и безопасности, 

обязанности и права поощрения и ответственность, а также основные требования к его профессиональной 

подготовке. С понятием воинской должности как стрежневым связаны все другие понятия, касающиеся воен-

ной службы» [3]. Указанный автор определяет воинскую должность как учрежденную в установленном по-

рядке структурную единицу в государственной военной организации или федеральном органе исполнитель-

ной власти, в которых в соответствии с законом предусмотрена военная служба, отражающую содержание 

и объем должностных полномочий занимающего ее лица [4]. Аналогичным образом, но с некоторым уточне-

нием определяет понятие «воинская должность» А. Е. Калинин: «это учрежденная в установленном порядке 
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первичная структурная единица в государственной военной организации или федеральном органе исполни-

тельной власти, в которых в соответствии с законом предусмотрена военная служба, созданная для обеспече-

ния выполнения задач и функций этой организации, органа, отражающая содержание и объем должностных 

полномочий занимающего ее лица» [5]. 

Особенностью именно воинской должности является то, что должность, на которой находится военнослу-

жащий, предусматривает определенные звания, то есть если должность предусматривает звание подполковника, 

то выше этого звания военнослужащий, находясь на такой должности, получить не может. В соответствии 

с ст. 42 ФЗ «О воинской обязанности» каждой воинской должности должно соответствовать одно воинское звание. 

Установление должности обозначает фиксирование ее четкого названия, утверждения в концепции 

организации, главных функций, метода замещения и условий к лицу, которое может заменять должность. 

Воинская должность является основой организации военной службы, пронизывающей всю военную 

структуру государства. Согласно Закону «О воинской обязанности» военная служба граждан проходит на воин-

ских должностях, за исключением случаев, прямо указанных в законе, и заключается в назначении на долж-

ность, прохождении службы в должности, в освобождении и отстранении от должности. Более того, занятие той 

или иной должности увязано с присвоением воинского звания, кроме случаев лишения воинского звания и вос-

становления в воинском звании при совершении военнослужащими преступлений [6]. 

Воинская должность является составной частью государственной должности, что фактически озна-

чает передачу военнослужащему при занятии должности соответствующей части государственной власти, 

которой наделена военная организация государства. Должность определяет характер выполняемых военно-

служащим задач, его обязанности и права, основные требования к его профессиональной подготовке. 

В соответствии с ст. 42 Закона «О воинской обязанности», военнослужащий может занимать только 

одну воинскую должность или иную должность в случаях, когда он прикомандируется на должности госу-

дарственного служащего. Единый перечень воинских должностей, подлежащих замещению высшими офице-

рами в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, и общее количество 

воинских должностей, подлежащих замещению полковниками, капитанами 1-го ранга в Вооруженных Силах 

РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, утверждаются Президентом Российской Федерации. 

Перечни же иных должностей утверждаются в порядке, определенном министром обороны РФ. 

Также отличительной особенностью именно воинской должности является то, что военнослужащий вре-

менно может находится без должности вовсе, при этом он все равно считается государственным служащим и ис-

полняет возложенные на него обязанности. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 42 указанного закона, военнослужащий 

может проходить военную службу не на воинских должностях в случаях: 1) нахождения в распоряжении коман-

дира – не более 3 месяцев; 2) нахождения в распоряжении командира в связи с проведением организационно-штат-

ных мероприятий – не более 6 месяцев; 3) нахождения в распоряжении командира в связи с возбуждением в отно-

шении военнослужащего уголовного дела – до вынесения решения по уголовному делу. 

При этом на военнослужащего может быть возложено временное исполнение обязанностей по другой 

должности без освобождения от занимаемой должности [7]. Согласно п. 1 ст. 12 Положения о порядке прохожде-

ния военной службы, утвержденного Указом Президента РФ от 16 октября 1999 г. № 1237 «Вопросы прохождения 

военной службы» [8] военнослужащий освобождается от исполнения обязанностей по своей постоянной должно-

сти, что на практике не всегда возможно. Например, возложение исполнения обязанностей командира подразделе-

ния на его заместителя фактически приводит к тому, что временно исполняющий обязанности командира подраз-

деления фактически продолжает выполнять и свои обязанности заместителя командира. 

При этом согласно п. 2 Положения непрерывный срок исполнения обязанностей по вакантной воин-

ской обязанности не должен превышать шести месяцев, по невакантной должности ‒ четырех месяцев. Од-

нако Положение о порядке прохождения военной службы и другое военное законодательство не ограничи-

вают суммарное время исполнения обязанностей в течение календарного года или другого временного про-

межутка. Этот правовой пробел дает возможность неоднократного возложения исполнения обязанностей на 

военнослужащего без соответствующего продвижения по службе. Считаем необходимым внести соответству-

ющие изменения в рассматриваемое Положение с целью устранения пробела, а именно установить ограниче-

ние суммарного времени исполнения обязанностей в течение календарного года либо иного времени без про-

движения военнослужащего по службе. 

По мнению Д. В. Смирнова, к существенным признаками воинских должностей можно отнести: 

1) наличие квалификационных требований для замещения соответствующих воинских должностей (в том 

числе медицинские требования, профессионально-психологические требования и др.); 2) процедура назначе-

ния на соответствующую воинскую должность; 3) полномочия, предоставляемые военнослужащему, замеща-

ющему соответствующую воинскую должность; 4) объем ответственности, которую несет военнослужащий, 

замещающий воинскую должность [9]. 

Следует отметить, что это далеко не полный перечень существенных признаков воинских должно-

стей. Так, А. В. Давыдов отмечает, что к существенным признакам воинской должности также относится: 

1) соответствие воинской должности только одного воинского звания; 2) возможность временно замещать не-

сколько воинских должностей с учетом приостановления полномочий по основной должности; 3) возмож-

ность нахождения военнослужащего без должности в установленных законом случаях на определенный про-

межуток времени; 4) возможность перевода военнослужащего на равнозначную должность без его согласия 

по служебной необходимости и т. д. [10]. 

consultantplus://offline/ref=D078B40FF0E5CED473C261DF9719104E4910FF29AA91CAEAAAF0A03D9A47078F4BE23799BCyCODU
consultantplus://offline/ref=873B1F1E3C4D60795B7354206223E20428A87F8A08ABBAC616BF2CEB65326604B71080B33927E05919QBU
consultantplus://offline/ref=873B1F1E3C4D60795B7354206223E20428A87F8A08ABBAC616BF2CEB65326604B71080B33927E05919QFU
consultantplus://offline/ref=873B1F1E3C4D60795B7354206223E20428A87F8A08ABBAC616BF2CEB65326604B71080B33927E35019QFU
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Как можно заметить, разные авторы выделяют отличные друг от друга признаки воинской должности, 

поэтому для выявления существенных признаков такого рода должности в теории следует проанализировать 

различные мнения и вывести общий перечень таких признаков. На наш взгляд, наиболее точный и полный 

перечень признаков воинской должности выделяет В. В. Ларин: 1) особый порядок назначения на воинскую 

должность (на некоторые должности предусмотрена особая процедура проверки военнослужащего на про-

фессиональную пригодность); 2) возможность заключения трудового договора при замещении воинской 

должности гражданских персоналом; 3) возможность перевода военнослужащего по различным основаниям 

на равнозначную либо вышестоящую должность; 4) плановая замена военнослужащего, проходящего воен-

ную службу на воинской должности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

(срок военной службы в указанных местностях и перечни этих местностей определяются Правительством 

Российской Федерации); 5) полномочия военнослужащего по замещаемой должности (основные, временные, 

специальные); 6) различные льготы, предоставляемые вместе с воинской должностью (в том числе те, кото-

рые сохраняются и при увольнении в запас); и др. [11]. 

Назначение военного на воинскую должность выполняется в случае, если он соответствует условиям, 

предъявляемым к данной воинской должности. При этом предусматриваются уровень профессиональной под-

готовки военного, его психологические особенности, положение здоровья и другие условия, предустановлен-

ные Положением о порядке прохождения военной службы [12]. 

Назначение военных на воинские должности должно осуществляться согласно главной либо одно-

профильной военно-учетной специальности и с учетом существующего навыка служебной работы военно-

служащего. При необходимости назначения военных на должности согласно новой для их военно-учетной 

специальности их назначению должна предшествовать соответствующая переподготовка. 

С гражданами, которые хотят поступить на военную службу и занять воинскую должность, заключа-

ется государственный контракт. Контракт о прохождении военной службы заключается письменно по типо-

вой форме, предусмотренной Положением о порядке прохождения военной службы. 

С гражданами, замещающими воинские должности, заключается трудовой договор в соответствии со 

статьями 58 и 59 Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ [13], сам труд указанной категории 

регулируется нормами ст. 349 ТК РФ. Так, на работников, заключивших трудовой договор о работе в воин-

ских частях, учреждениях, военных образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования, иных организациях ВС РФ и федеральных органов исполнительной власти, в которых законода-

тельством РФ предусмотрена военная служба, а также на работников, проходящих заменяющую военную 

службу альтернативную гражданскую службу, распространяются трудовое законодательство и иные акты, со-

держащие нормы трудового права, с особенностями, установленными ТК РФ, другими федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами РФ [14]. 

Единый перечень должностей утверждается Министерством обороны РФ. Перечень обширный и де-

лится на следующие группы: должности в органах военного управления (центрального аппарата Министер-

ства обороны Российской Федерации, оперативно-стратегических территориальных, оперативно-стратегиче-

ских, оперативных и оперативно-тактических объединениях), в воинских частях и организациях обеспечения 

и охраны органов военного управления; должности в боевых войсках (силах), специальных войсках, учебных 

воинских частях и организациях; должности в военных профессиональных образовательных организациях, 

военных образовательных организациях высшего образования, организациях дополнительного профессио-

нального образования, научных (проектных, испытательных) организациях Министерства обороны Россий-

ской Федерации; должности в военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации 

(на предприятиях, в организациях и учреждениях промышленности). 

Рассмотрим в качестве примера группу должностей в боевых войсках (силах), специальных вой-

сках, учебных воинских частях и организациях: командир (начальник) (обособленного структурного под-

разделения воинской части, госпиталя); заместитель командира (начальника) (обособленного структур-

ного подразделения воинской части, госпиталя); старший помощник командира (начальника) воинской 

части; помощник командира (начальника) воинской части; командир (начальник) (батальона, дивизиона, 

эскадрильи, корабля (в том числе авиационного), боевой части корабля, отряда, отдела, штаба, направле-

ния, центра, службы, цикла, курса, инспекции, лаборатории специального контроля, сборочной бригады, 

связи, полигона, арсенала, базы, склада, филиала, школы, управления, гауптвахты, комендатуры, роты 

материально-технического обеспечения); заместитель командира (начальника) (батальона, дивизиона, 

эскадрильи, корабля, боевой части корабля, отряда, отдела, штаба (за исключением штаба батальона  в со-

ставе соединения, воинской части), направления, центра, узла, службы, цикла, инспекции, лаборатории 

специального контроля, сборочной бригады, арсенала, базы, склада, района, филиала, школы, управле-

ния, гауптвахты, комендатуры); начальник отделения; военный комендант; председатель комиссии; за-

меститель (военного коменданта, председателя комиссии); помощник (военного коменданта, председа-

теля комиссии); главный инспектор (инженер-инспектор); старший инспектор (инженер-инспектор, ин-

спектор-штурман, инспектор-летчик); инспектор. 

В теории же классификацию воинских должностей можно провести по следующим категориям: 

1) в зависимости от состава военнослужащих: а) высшие офицеры; б) старшие офицеры; в) младшие 

офицеры; г) прапорщики и мичманы; д) солдаты, матросы, сержанты и старшины; 
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2) в зависимости от способа комплектации воинских должностей они подразделяется на: а) воин-

скую должность, комплектуемые военнослужащими по призыву. Военнослужащие, которые призваны на во-

енную службу, получают назначение на штатные воинские должности, которые соответствуют полученным 

ими военно-учетным специальностям; б) воинскую должность, которая комплектуется военнослужащими по 

контракту. Военнослужащие, которые поступили на военную службу по контракту, получают назначение на 

воинские должности, которые соответствуют заключенным контрактам; 

3) в зависимости от вида должностных лиц, которые назначают военнослужащих на воинские долж-

ности, существуют: а) воинские должности, назначаемые Президентом РФ (воинские должности, для которых 

штатом предусмотрены воинские звания высших офицеров). Согласно Конституции РФ Президент РФ как 

Верховный Главнокомандующий ВС РФ (п. 1 ст. 87) имеет право на назначение и освобождение высшего ко-

мандования ВС РФ (п. «л» ст. 83). К званиям высших офицеров согласно ст. 46 Закона «О воинской обязан-

ности» относятся звания генерал-майора, контр-адмирала, генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-пол-

ковника, адмирала, генерала армии, адмирала флота, маршала РФ; б) воинские должности, назначение на ко-

торые осуществляет руководитель федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена 

военная служба (указанное должностное лицо, например, осуществляет назначение на воинские должности 

командира полка, заместителя командира бригады, дивизии, корпуса и им равных соединений, военного ко-

миссара и т. д.); 

4) в зависимости от наличия властных полномочий, касаемых отношения к иным военнослужащим, 

выделяются: а) воинские должности начальников (согласно собственному воинскому званию начальниками 

считаются проходящие военную службу: маршалы Российской Федерации, генералы армии, адмиралы 

флота – для старших и младших офицеров, прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов; 

генералы, адмиралы, полковники и капитаны 1-го ранга – для младших офицеров, прапорщиков, мичманов, 

сержантов, старшин, военнослужащих и матросов; старшие офицеры в воинских званиях подполковника, ка-

питана 2-го ранга, майора, капитана 3-го ранга – для прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, военно-

служащих и матросов; меньшие офицеры – для сержантов, старшин, военнослужащих и матросов; прапор-

щики и мичманы – для сержантов, старшин, военнослужащих и матросов одной с ними воинской части; сер-

жанты и старшины – для военнослужащих и матросов одной с ними воинской доли); начальник обладает пра-

вом давать подчиненному указы и предъявлять требования к их выполнению, а подчиненный должен беспре-

кословно осуществлять указы начальника; б) воинские должности подчиненных.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что воинские звания влияют на слу-

жебно-правовое положение военнослужащих; оказывают существенное влияние на порядок прохождения во-

енной службы; призваны содействовать поддержанию и укреплению воинской дисциплины и правопорядка. 

Воинская должность представляет собой основу организации военной службы, пронизывающей 

всю военную структуру государства. Классификация воинских должностей четко определена законода-

телем в федеральном законодательстве. Воинская должность представляет собой составную часть госу-

дарственной должности, что в свою очередь фактически означает передачу военнослужащему при заня-

тии должности соответствующей части государственной власти, которой наделена военная организация 

государства.  

Воинская должность имеет свои отличительные черты. Сама по себе должность определяет характер 

выполняемых военнослужащим задач, его обязанности и права, основные требования к его профессиональ-

ной подготовке. Далее следует отметить, что воинская должность как вид государственной должности имеет 

ряд особенностей, которые были рассмотрены выше, что позволяет говорить о ее особом статусе по сравне-

нию с другими видами государственных должностей. 
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Важнейшим условием обеспечения устойчивого развития страны является эффективно функциони-

рующая система государственного управления, обладающая отлаженным механизмом взаимодействия ее ор-

ганов, организационной гибкостью, целевой и функциональной оптимальностью управленческой структуры 

ее звеньев, экономичностью. 

Государственное управление принято рассматривать в узком и широком смысле. В широком понима-

нии государственное управление представляет собой управленческую деятельность всех органов государ-

ственной власти, а в узком смысле – органов государственного управления (исполнительной власти).  

Как считает А. Н. Крамник, «государственное управление – отдельный вид государственной де-

ятельности, предназначенный для исполнения законов, актов Президента, иных правовых актов путем 

распорядительства, организационной работы, осуществления материально-технических действий … Гос-

ударственное управление является отдельным видом государственной деятельности наравне с законода-

тельной, судебной деятельностью, прокурорским надзором» [1, с. 50]. Совершенствование государствен-

ного управления является непрерывным процессом, отражающим  и направляющим социально-экономи-

ческие преобразования в стране. Эту работу необходимо осуществлять при четко выбранных приорите-

тах, синхронизировать ее с процессами перехода к рыночной экономике и устойчивому социально-эко-

номическому развитию. 

Государственное управление рассматривается в различных аспектах – от исторических до философских. 

В юридической науке традиционно государственное управление изучается как категория административного 

права. Теоретические проблемы государственного управления исследуются также в теории социального управле-

ния, социологии, административном менеджменте и в политологической науке [2, с. 16]. По мнению С. В. Решет-

никова и Е. Ф. Гречневой, «эволюция теории государственного управления включает несколько этапов, а совре-

менный этап охватывает промежуток, начиная с 1980-х гг. и по настоящее время» [3, с. 6].  

За последнее двадцатипятилетие после обретения независимости в Республике Беларусь система ор-

ганов государственного управления подвергалась неоднократным изменениям для приведения в соответствие 

с требованиями политических, экономических и социальных преобразований. Эти преобразования в первую 

очередь затрагивали центральные ведомства или, как их стали называть с 1997 года, республиканские органы 

государственного управления (РОГУ), подчиненные Правительству Республики Беларусь. В настоящее время 

в систему республиканских органов государственного управления Беларуси входят два вида или организаци-

онно-правовых формы РОГУ – министерства и государственные комитеты. 

Впервые министерства появились в системе органов государственной власти Беларуси в 1946 году, 

когда Указом Президиума Верховного Совета БССР от 26 марта 1946 г. СНК БССР был преобразован в Совет 

Министров БССР, а Народные комиссариаты – в министерства. Однако впервые Закон о Совете Министров 

БССР был принят только 29 июня 1979 г. [4]. Согласно ст. 24 – 27 раздела четвертого вышеназванного закона 

в систему органов государственного управления в это время входили следующие виды центральных ве-
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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домств: 1) союзно-республиканские министерства – 22; 2) республиканские министерства – 7; 3) союзно-рес-

публиканские государственные комитеты – 11 комитетов; 4) республиканские государственные комитеты; 

5) другие подведомственные Совету Министров БССР органы (например, ЦСУ БССР и Комитет по физиче-

ской культуре и спорту). Как видно из приведенного перечня, система органов государственного управления, 

подчиненных Правительству, являлась сложной, разнотипной и громоздкой.  

Большой вклад в развитее белорусской теории государственного управления того периода внесли 

В. И. Шабайлов и В. И. Семенков [5, с. 120]. 

В советский период белорусской государственности существовала теория советского государствен-

ного управления, в которой особое место занимали принципы партийности (классовости) и демократического 

централизма, а принципы разделения властей и децентрализации отрицались [6, с. 174]. 

Следует согласится с мнением, что «разрабатывая современную теорию отечественного государ-

ственного управления, не надо забывать о том, что современная практика государственного управления опи-

рается на солидный исторический фундамент» [7, с. 7]. 

Основополагающей задачей в области совершенствования государственного управления является 

формирование организационной структуры государственного управления в целях развития и поддержки сфер 

народнохозяйственного комплекса в целом во взаимоувязке с проблемами социально-экономического разви-

тия и сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала. 

Анализ научной литературы по проблемам государственного управления Беларуси позволяет сделать 

вывод о том, что существуют различные подходы к трактовке термина «организационная структура государ-

ственного управления», связанные в первую очередь с рассмотрением государственного управления в узком 

и широком смысле. Так, ряд авторов рассматривают организационную структуру государственного управле-

ния как совокупность системообразующих элементов – государственных органов (всех ветвей государствен-

ной власти) – республиканских, региональных и местных. В широком смысле государственное управление 

означает реализацию государственной власти, целенаправленное воздействие государства на общественные 

процессы [3, с. 3; 8, с. 7].  

В теории административного права государственное управление рассматривается в узком смысле 

и для нормативного закрепления правового положения органов государственного управления используется 

правовая категория «административно-правового статуса», а термин «организационная структура» совпадает 

с организационным и структурным элементами административно-правового статуса. 

Следует согласиться с мнением А. Н. Крамника, что «административно-правовой статус органа гос-

ударственного управления – это не только комплексная, но и дифференцированная система, которая имеет 

групповую и видовую структуру, и правильно было бы разделить составные части правового статуса на пять 

блоков: 1) общий; 2) организационный; 3) структурный; 4) процедурный; 5) компетенционный [9, с. 225]. 

В частности, организационный блок включает порядок образования и реорганизации государственного ор-

гана, а также подчиненность, подконтрольность, подотчетность. Далее, структурный блок закрепляет внут-

реннюю структуру органа государственного управления, то есть набор структурных подразделений. 

Наши подходы к рассмотрению административно-правового статуса органов государственного 

управления согласуются с позицией О. И. Чуприс в отношении утверждения, что «орган государственного 

управления наделен компетенцией, которая распределяется между его структурными подразделениями, 

а внутри подразделений – по должностям» [10, с. 71]. Схожая точка зрения в отношении организационной 

структуры госоргана и у Н. И. Глазуновой [11, с. 153].  

Процесс реформирования системы органов управления в Республике Беларусь начался в 90-е гг. XX в. 

в условиях перехода от централизованной плановой системы к социально ориентированной рыночной экономике. 

Побудительными мотивами явились экономическая и политическая ситуации, наполнение государственного суве-

ренитета республики всеми атрибутами власти, что было связано с распадом бывшего СССР и его органов управ-

ления, перераспределением субъектов собственности (включением в республиканскую собственность предприя-

тий и организаций союзного подчинения) и необходимостью формирования и развития новых форм межгосудар-

ственных связей в экономической, социальной и политической сферах. 

Создание научно достоверной периодизации в совершенствовании системы подчиненных Правитель-

ству Республики Беларусь центральных (республиканских) органов государственного управления, выявление 

особенностей отдельных этапов функционирования данных органов в исторической перспективе является 

важным с точки зрения законодательного совершенствования системы органов исполнительной власти, поз-

воляет избежать влияния негативных внутренних и внешних факторов при дальнейшем проведении админи-

стративных реформ. Периодизация позволяет системно и хронологически последовательно проследить важ-

нейшие проблемы становления и развития органов, подведомственных Правительству.  

Критериями периодизации развития и совершенствования органов государственного управления, 

подчиненных Правительству Республики Беларусь, могут выступать конституционные основы системы 

исполнительной власти в Республике Беларусь, влияние зарубежных моделей организации государствен-

ного управления, политические цели совершенствования государственного управления на том или ином 

временном этапе, системная связь функций и предметов ведения органов государственного управления, 

изменение компетенции и др. 
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За период 1990 ‒ 2017 гг. система органов государственного управления суверенной Беларуси не-

сколько раз претерпевала определенные изменения. Полагаю, можно выделить следующие пять этапов ее со-

вершенствования: первый – 1990 – 1994 гг.; второй – 1994 – 1996 гг.; третий – 1996 – 2001 гг.; четвертый – 

с 2001 до 2006 гг.; пятый – с 2006 года по настоящее время.  

Первый этап (1990 – 1994 гг.) был связан с провозглашением Республики Беларусь суверенным и незави-

симым государством и началом реформирования экономики на рыночной основе, а также выходом республики из 

состава бывшего CCCР. Принятие 27 июля 1990 г. Верховным Советом Декларации «О государственном сувере-

нитете БССР» явилось первым шагом на пути к обретению независимости и формированию органов государствен-

ной власти суверенного белорусского государства. Непосредственное переподчинение союзно-республиканских 

ведомств белорусскому правительству началось с принятия 25 августа 1991 г. Закона «Об изменении в системе 

органов государственного управления Республики Беларусь» [12].  

Политическим мотивом административных преобразований 1990 – 1994 гг. выступала необходи-

мость радикальной перестройки советской административно-командной модели государственного управле-

ния экономикой и формирование новой системы органов исполнительной власти суверенной Беларуси. 

По оценке экспертов Всемирного банка, на момент обретения независимости в 1991 году Беларусь 

лидировала среди республик СНГ по показателям дохода на душу населения. Республика имела развитый 

промышленный сектор, который с учетом его доли во внутреннем валовом продукте делал ее одной из самых 

индустриализированных стран мира. Поэтому кризис в белорусской экономике начался позже, чем в других 

республиках СССР. Только в 1991 году впервые произошло абсолютное падение производства промышлен-

ной и сельскохозяйственной продукции, в результате внутренний валовой продукт составил 98,8 % от уровня 

1990 года, а национальный доход – 97 %. 

С 1991 года начался безудержный рост инфляции из-за повышения и частичной либерализации цен 

на продукцию и введения новых тарифов на транспортные услуги. Темпы инфляции в Беларуси в 1993 – 

1994 гг. превышали 2000 %. В этот кризисный период происходил перелив капитала из производственной де-

ятельности в торгово-посредническую. 

Дезинтеграционные процессы на территории бывшего СССР особенно негативно сказались на Рес-

публике Беларусь, поскольку ее экономика являлась «сборочным цехом» и была в наибольшей степени инте-

грирована с остальными частями народнохозяйственного комплекса Советского Союза. Разрыв экономиче-

ских связей, резкий рост цен на энергоносители, импортируемые сырье и материалы, а также глубокие транс-

формационные процессы в системе социально-экономических институтов стали причинами глубоких потря-

сений, которые пережила Беларусь в 1-й половине 1990-х гг. 

Кризис стал системным. Он охватил промышленное и сельскохозяйственное производство, финансы, 

социальную сферу.  

Произошло ускоренное разрушение плановых методов ведения хозяйства при отсутствии действую-

щих эффективных рыночных механизмов, были ослаблены рычаги управления государственным сектором 

экономики, что способствовало нарастанию социально-экономического кризиса в республике в целом, паде-

нию уровня жизни и усилению дифференциации доходов населения [13, с. 507]. 

Наиболее сложным моментом формирования организационной структуры управления на первом этапе 

было правильное понимание принципиальной разницы между рыночной экономикой и переходным периодом. 

Здесь работа началась практически с нуля, так как до этого времени важнейшие направления и функции (внешне-

политические, внешнеэкономические, денежно-кредитные, бюджетно-налоговые и др.) были сосредоточены 

в СССР. Важным проявлением суверенитета республики стало формирование собственной банковско-кредитной 

системы, в состав которой вошли Национальный банк Беларуси, Внешэкономбанк, Сберегательный банк и ряд 

коммерческих банков. В собственность государства были переданы предприятия, организации и учреждения об-

щесоюзного подчинения, размещенные на ее территории.  

В конце 1991 – начале 1992 гг. были созданы Главное управление пограничных войск при Совете 

Министров Республики Беларусь, Государственный таможенный комитет, Министерство обороны. Новую 

роль стало играть Министерство иностранных дел, существовавшее ранее, скорее, формально. На начальном 

этапе реформирование доставшейся в наследство советской модели органов государственного управления ос-

новывалось на следующих основных принципах: 

 полной адекватности деятельности органов государственного управления основам функциониро-

вания суверенного государства и законам рыночной экономики; 

 формирования системы органов государственного управления преимущественно на функциональ-

ной основе, позволяющей исключить возможность использования командно-распорядительных методов 

управления в узкоотраслевых интересах; 

 обеспечения необходимой степени устойчивости системы органов исполнительной власти в пе-

риод становления и развития рыночных отношений; 

 отказа от прямого вмешательства органов государственного управления экономикой в деятель-

ность хозяйствующих субъектов, использования ими косвенных экономических регуляторов, особенно в от-

ношении деятельности субъектов негосударственных форм собственности; 

 децентрализации и демонополизации структур хозяйственного управления; 

 формирования органов государственного управления на основе принципа разделения властей [8, с. 11]. 
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Второй этап (1994 – 1996 гг.) совершенствования системы органов управления, функционирующих 

в масштабе всей республики, был связан с принятием в марте 1994 года новой Конституции Республики Бе-

ларусь и введением института президентства. Согласно ст. 95 Конституции Президент являлся главой госу-

дарства и исполнительной власти и в силу ст. 100 обладал прерогативой по созданию и упразднению мини-

стерств, государственных комитетов и других центральных органов управления Республики Беларусь, а на 

основе ст. 106 Конституции при Президенте создавался Кабинет Министров Республики Беларусь, а его пра-

вовое положение регулировалось Законом от 30 января 1995 г. № 3557-XII «О Кабинете Министров Респуб-

лики Беларусь» [14; 15]. 

Первым целевым нормативным актом по вопросам реорганизации системы органов государственного 

управления стал Указ Президента от 23 сентября 1994 г. № 122 «Об изменении структуры центральных орга-

нов управления Республики Беларусь», в соответствии с которым с целью повышения эффективности работы 

центральных органов управления было создано Министерство по чрезвычайным ситуациям и защите населе-

ния от последствий катастрофы на ЧАЭС, учреждена должность Министра по делам СНГ, преобразован и ре-

организован ряд государственных комитетов и иных ведомств [16]. 

С целью вывода страны из кризисного состояния 30 сентября 1994 г. Верховным Советом была 

принята Программа неотложных мер [17], реализация которой позволила в 1994 – 1995 гг. приостановить 

обвальный спад производства, заметно снизить уровень инфляции и дефицит государственного бюджета, 

затормозить падение уровня жизни населения, создать предпосылки для перехода от спада производства  

к его стабилизации. На новой основе была восстановлена система управления экономикой, отвечающая 

реалиям переходного периода, внесены коррективы в обеспечение социальной защиты населения.  

Начало третьему этапу (1996 – 2001 гг.) положили уточнения и дополнения Конституции Республики 

Беларусь на Республиканском референдуме 24 ноября 1996 г., связанные с необходимостью решения слож-

ных задач политического, экономического и социального характера. 

Главные направления совершенствования системы управления в основных сферах народного хозяй-

ства республики на данном этапе стали следующие: 

 построение эффективной системы государственного управления народным хозяйством по единым 

для всех уровней принципам; 

 обеспечение целенаправленности и гибкости структур и функций органов управления; 

 оптимизация структурного и функционального обеспечения управления по «зонам» собственности; 

 эффективное сочетание исполнительной вертикали и территориальных региональных органов 

управления, включая органы самоуправления. 

Период 1996 – 2001 гг. имеет большое значение в социально-экономическом развитии Республики 

Беларусь. Он стал важным этапом в преодолении последствий тех глубоких кризисных явлений, которые 

были вызваны развалом СССР и формированием новой экономической структуры. Достаточно указать, что 

в 1994 году объем ВВП составил к уровню 1990 года лишь 72 %, объем промышленного производства – 67 %, 

капитальные вложения – 57 % [17]. 

На этом этапе система республиканских органов управления была сформирована в соответствии 

с Указом Президента Республики Беларусь от 11 января 1997 года № 30 «О системе республиканских органов 

управления, подчиненных Правительству Республики Беларусь», действовавшая до сентября 2001 г. Она 

была построена по функционально-отраслевому и территориальному принципам и включала 25 министерств, 

17 государственных комитетов, 17 комитетов при министерствах, 15 объединений, подчиненных Правитель-

ству [18]. К достоинствам созданной системы органов управления следует отнести восстановление и укреп-

ление управленческой вертикали и повышение уровня управления важнейшими сферами жизни общества 

и государства, создание функциональных структур и ведомств, реализующих задачи по реформированию эко-

номики и социально-экономическому развитию государства. 

В целом она соответствовала системе органов государственного управления суверенного государства, по 

структуре была близка к составу центральных органов исполнительной власти других стран, и в первую очередь 

стран, находящихся в стадии трансформации, позволяла решать сложные задачи этого периода. Однако республи-

канской системе органов управления был присущ ряд противоречий и недостатков, которые проявились в струк-

туре целей, организационном механизме, кадровом обеспечении, дублировании наиболее важных функций госу-

дарственного управления, отсутствии их четкого разграничения в законодательстве и т. д.  

Следующим шагом на пути реформирования системы управления стала Директива «О стиле и ме-

тодах работы Совета Министров Республики Беларусь по решению вопросов социально -экономического 

развития страны», утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 14 января 2000 г. № 18 [19]. 

Данной Директивой перед Правительством ставились следующие задачи по руководству системой под-

чиненных ему органов государственного управления и других органов исполнительной власти: 

 разработка эффективной и быстро адаптирующейся модели управления экономикой и социальной 

сферой на отраслевом и территориальном уровнях; 

 повышение роли и ответственности Президиума Совета Министров Республики Беларусь, руко-

водителей министерств, других республиканских органов государственного управления, объединений, под-

чиненных Правительству, местных исполнительных и распорядительных органов в решении задач соци-

ально-экономического развития; 

consultantplus://offline/ref=D55ABD29ED71800BFFE5EE5BFEFE28CBD289FE9CC202ABD979DB9A64396C92E6EB18C7C1FC9539F07AF656f8pCK
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 исключение дублирования и несогласованности в планировании и принятии решений подчинен-

ными Правительству государственными органами, повышение ответственности руководителей этих органов 

за исполнение принятых решений. 

Начало четвертого этапа (2001 – 2006 гг.) реформирования организационной структуры государ-

ственного управления связано с изданием Указа Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2001 года 

№ 516 «О совершенствовании системы республиканских органов государственного управления и иных госу-

дарственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь». В соответствии с ним была 

утверждена новая система республиканских органов государственного управления, в которую вошли мини-

стерства, государственные комитеты, комитеты при Совете Министров, государственные организации, под-

чиненные Правительству Республики Беларусь [20]. 

Рассматриваемый законодательный акт идентифицировал каждый вид государственных органов 

и организаций, очертил их полномочия. 

В результате проведенной реорганизации система органов государственного управления стала более 

управляемой, компактной и менее затратной. Система была приведена в соответствие с рыночными отноше-

ниями – количество министерств и госкомитетов сократилось с 44 до 28, у большинства из них произошли 

существенные изменения в компетенции. Названные преобразования в основном коснулись органов, относя-

щихся к экономической сфере. 

В систему республиканских органов государственного управления вошли концерны, совмещаю-

щие функции государственного управления с предпринимательской деятельностью, что по сути своей не 

является правомерным и в определенной мере противоречит антимонопольной политике и требует пре-

образования. 

Поиск оптимальной организационной структуры исполнительной власти продолжился в 2002 году, 

когда 3 июня 2002 г. был принят Указ Президента Республики Беларусь № 282 «О некоторых вопросах совер-

шенствования в республике системы республиканских органов государственного управления и иных государ-

ственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь». 

Для дальнейшего совершенствования системы органов государственного управления предусматри-

валось достижение следующих целей: 

 разработка и реализация социально-экономической политики, ориентированной на устойчивое 

повышение эффективности экономики, рост ее конкурентоспособности; 

 повышение качественного уровня и роли системы государственного прогнозирования и програм-

мирования; 

 оптимизация организационных структур управления на основе исключения излишних звеньев, па-

раллелизма в работе, а также уменьшения документооборота; 

 проведение системной кадровой политики, создание эффективной системы подготовки и перепод-

готовки управленческих кадров. 

В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 

на период до 2020 года, принятой в 2004 году, были определены следующие задачи в области совершенство-

вания механизма государственного управления:  

1) оптимизация организационной структуры государственного управления на основе исключения из-

лишних звеньев и минимизация затрат на осуществление управленческой функций; 

2) повышение роли экономических методов государственного управления, формирование их целост-

ной системы, отвечающей требованиям рынка; 

3) внедрение современных технологий управленческой деятельности на основе компьютерно-ин-

формационных сетей; 

4) создание условий для эффективного использования информационных ресурсов деятельности ор-

ганов государственного управления; 

5) проведение системной кадровой политики; создание эффективной системы подготовки и перепод-

готовки управленческих кадров;  

6) повышение уровня управляемости различными, особенно новыми отраслями и сферами экономики, 

эффективности управленческих воздействий, использования научно-обоснованных методов управления; 

7) дальнейшее формирование государственных органов сугубо на функциональной основе, позволя-

ющей исключить возможность использования узкоотраслевых методов управления [21, с. 163]. 

В 2004 году в развитие Указа № 516 в целях оптимизации системы республиканских органов госу-

дарственного управления 12 февраля был принят Указ Президента Республики Беларусь № 66, который также 

внес существенные изменения в систему органов государственного управления [22]. 

В результате реализации Указа Президента Республики Беларусь № 66 были обеспечены более тес-

ные взаимосвязи в деятельности отраслевых и территориальных органов управления, направленные на ис-

ключение параллелизма и дублирования, оптимизацию соотношения территориальных и отраслевых начал 

в государственном управлении. В соответствии с этими документами система республиканских органов гос-

ударственного управления в Республике Беларусь стала трехуровневой и включала: 25 министерств и 6 госу-

дарственных комитетов; 8 комитетов при Совете Министров; 8 государственных организаций, подчиненных 

Правительству. 
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Однако в полной мере поставленные в Указе № 516 цели не были достигнуты. Требовались дополнитель-

ные меры по оптимизации организационной структуры государственного управления Республики Беларусь. 

Дальнейшее совершенствование организационной структуры республиканских органов государ-

ственного управления на пятом этапе (2006 – 2017 гг.) определил Указ Президента Республики Беларусь от 

5 мая 2006 г. № 289 «О структуре Правительства Республики Беларусь» (далее по тексту Указ № 289) [23]. 

В соответствии с Указом № 289 количество республиканских органов государственного управления 

сократилось с 47 до 39, исчезла такая организационно-правовая форма государственного управления, как ко-

митеты при Правительстве, и система исполнительно-распорядительных органов стала двухуровневой: мини-

стерства (25) и госкомитеты (7); государственные организации, подчиненные Правительству (7). 

Количество министерств осталось прежним, однако в центральных аппаратах многих из них произо-

шли количественные и качественные изменения. Так, изменилась структура и, соответственно, расширились 

функции Министерства транспорта и коммуникаций, Министерства юстиции, Министерства финансов, Ми-

нистерства по чрезвычайным ситуациям. 

Существовавшие при Правительстве комитеты были реорганизованы в департаменты и присоединены 

к министерствам: Комитет по ценным бумагам – к Министерству финансов; Комитет по архивам и делопроиз-

водству – к Министерству юстиции; Комитет по материальным резервам и Комитет по проблемам последствий 

катастрофы на ЧАЭС – к МЧС; Государственный комитет по авиации – к Министерству транспорта и коммуни-

каций, которому переподчинена также и Белорусская железная дорога. 

В соответствии с Указом создано два новых государственных комитета: по имуществу и по стандартиза-

ции. Государственный комитет по имуществу создан на базе Фонда государственного имущества Минэкономики 

и Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии. В состав Государственного комитета по стандарти-

зации вошли в качестве департаментов Комитет по стандартизации, метрологии, сертификации, а также Комитет 

по энергоэффективности и департамент контроля и надзора за строительством. 

В республике была учреждена должность Уполномоченного по делам религий и национальностей, 

для обеспечения деятельности которого создан аппарат (на базе Комитета по делам религий и национально-

стей при Совмине). 

Из числа государственных организаций, подчиненных Совету Министров, упразднен концерн «Бел-

местпром», а Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения передан 

в подчинение Правительству. 

Суть оптимизации системы республиканских органов государственного управления на данном этапе 

состояла в том, что Правительство освободилось от лишних управленческих звеньев, получило больше воз-

можностей для решения стоящих перед ним задач. 

С учетом результатов проведенных на протяжении 1997 – 2007 гг. административных реформ была 

принята в июле 2008 г. новая редакция Закона «О Совете Министров Республики Беларусь» [24]. 

Совершенствование организационной структуры республиканских органов государственного управ-

ления продолжилось на основе Указа Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2013 г. № 168 «О неко-

торых мерах по оптимизации системы государственных органов и иных государственных организаций, 

а также численности их работников» (далее – Указ № 168) [25]. 

Указ № 168 не только предусматривал сокращение численности госслужащих в госаппарате, но 

также возложил на ряд органов некоторые дополнительные функции. 

В сфере государственного управления ключевым фактором, отрицающим или оправдывающим конкрет-

ные методы и формы деятельности, традиционно считается эффективность. Поэтому большинство частных про-

блем реализации государственного управления можно объединить в одну, наиболее общую и актуальную – про-

блему эффективной организации работы системы административно-государственного управления. 

Следует согласиться с мнением, что «эффективность государственного управления возможна, в част-

ности, при своевременном, учитывающем новые тенденции развития совершенствовании системы и струк-

туры государственных органов, ликвидации дублирующих функций в управлении государственной службы, 

устранении лишних административных барьеров в экономической (предпринимательской) сфере, оптимиза-

ции государственного управления и самоуправления» [26, с. 5].  

Вследствие своей практической и теоретической значимости проблемы, связанные с концептуализа-

цией понятия эффективности государственного управления, разработкой методов повышения эффективности 

и ее измерения, подробно рассматриваются практически во всех общественных науках. Более того, эти про-

блемы стали ключевым предметом исследования отдельных научных дисциплин (например, экономики об-

щественного сектора или муниципального менеджмента). Однако любая наука рассматривает эти проблемы 

под специфическим углом зрения [27, с. 293]. 

Понятие эффективности государственного управления представляет собой самостоятельную и слож-

ную проблему теории административно-политического управления, в которой анализируются, исследуются 

и систематизируются основные проблемы построения государственного аппарата, реалии его применения на 

практике, дающую, на наш взгляд, объективно оценивать функционирование государственного механизма 

в целом. 

Исходя из многообразия стоящих перед государством задач, связанных с управлением внутри страны, 

а также в зависимости от объекта и уровня управления выделяются различные виды эффективности государ-

ственного управления: 
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 экономическую, отражающую эффективность проводимой государством экономической поли-

тики, эффективность протекающих процессов и явлений (экономического роста, использования ресурсов, 

приватизации, инвестиций, государственного сектора экономики и т. д.); 

 социальную, позволяющую определить эффективность социальной политики государства, реше-

ния социальных проблем жизнедеятельности общества, его различных групп и классов. Главный критерий 

социальной эффективности государственного управления – повышение качества и уровня жизни человека; 

 экологическую, связанную с использованием окружающей среды, реализацией природоохранных мер; 

 внешнеэкономическую, отражающую взаимовыгодное экономическое сотрудничество с государ-

ствами на международной арене, в международном разделении труда, в области кредитно-денежных отноше-

ний, при обмене новейшими технологиями и т. д. 

Выделяется также эффективность отраслевого, регионального и местного управления и самоуправ-

ления [28, с. 25]. 

С точки зрения В. А. Козбаненко, процесс оценки эффективности государственного управления опосре-

дуется через оценку эффективности государственного управленческого решения, под которым он понимает сово-

купность моделей и методов по изучению и измерению фактических результатов государственной деятельности 

или программ, которые завершены или находятся на стадии реализации. Однако вне зависимости от выбираемого 

подхода невозможно отказаться от использования показателей (критериев), на основании значений которых фор-

мируется оценка результатов государственного управления. По мнению вышеназванного автора, существует ре-

альная возможность выделить две измеримые составляющие деятельности государственного управления: техни-

ческую эффективность и экономическую эффективность [29, с. 257; 30, с. 93]. 

Оценка эффективности деятельности системы органов госуправления является объективно необхо-

димой. Она обусловлена целым рядом обстоятельств: значительным объемом потерь, понесенных обществом 

вследствие необдуманного, запоздалого или ошибочного управленческого решения; возникновением новых 

социально-экономических проблем под влиянием внешних факторов; снижением доверия к органам управле-

ния, в частности на местном уровне. На практике оценка эффективности государственного управления осу-

ществляется по следующим направлениям: оценка процесса выполнения; оценка результатов; оценка послед-

ствий; оценка экономической эффективности. 

Традиционные формы оценки эффективности государственного управления: 

 статистические отчеты органов государственной власти, управленческих структур, а также долж-

ностных лиц о результатах их деятельности;  

 общественное мнение также является разновидностью оценки эффективности государственного 

управления (социологические опросы);  

 средства массовой информации, которые по своей сути призваны объективно оценивать происхо-

дящие в жизнедеятельности общества события и, следовательно, результаты управления; 

 обращения граждан, содержание которых позволяет обнаружить недостатки, упущения, слабые места 

в системе государственного управления [31, с. 48]. Кроме названных форм оценки эффективности государствен-

ного управления, следует использовать такие новые методы, как аналитические обзоры и экспертные доклады. 

Как отмечает Л. В. Сморгунов, анализируя начатые в 80-х гг. XX ст. зарубежные административные 

реформы, «административные реформы еще не завершились ни в одной стране, хотя уже заканчивается вто-

рой десяток лет с тех пор, как о них заговорили, что свидетельствует об их основательности. Более того, есть 

убедительные доводы, что административные реформы превращаются в постоянный элемент государствен-

ного управления в условиях нестабильности постиндустриального общества» [27, с. 155]. 

Все исследователи административных реформ отмечают, что в начале 80-х гг. XX ст. в отношении 

административных реформ наметился переход от государственного администрирования к государственному 

менеджменту, что повлекло за собой серьезные изменения в теории и практике государственного управления. 

Появилась теория нового публичного администрирования (менеджмента) – New Public Management (NPM), 

а английский термин «менеджмент» переводится как «управление». 

По версии Ника Мэннинга и Нила Парисона, «новое государственное управление обычно подразуме-

вает более широкое использование подрядов и практики заключения контрактов с внешними организациями 

и делает больший упор на менеджеризме». Также для теории NPM характерно широкое использование при 

перераспределении полномочий при проведении административных реформ принципа административной де-

централизации [32, с. 165; 33, с. 17]. 

В зарубежной науке административного права понятие «публичное администрирование» не переводится как 

«государственное управление», а рассматривается как функционирование органов публичной администрации. 

Между государственным управлением в его советском и постсоветском понимании и публичным ад-

министрированием существует определенное различие. В структурно-организационном плане публичное ад-

министрирование проявляется через систему органов правительственной администрации (на центральном 

и местном уровнях) и органов муниципальной власти, т. е. органов территориального самоуправления [34, 

с. 15; 35, с. 41]. Приведем пример легального определения публичной администрации. Так, в ст. 1 Закона Рес-

публики Польша от 5 августа 1998 г. «О правительственной администрации в воеводстве» установлено, что 

местной публичной администрацией в воеводстве являются: 1) органы правительственной администрации – 
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воевода, осуществляющий власть общей администрации, а также органы администрации специальной компе-

тенции; 2) органы самоуправления воеводства [36]. 

Опыт проведения административных преобразований в ряде ведущих зарубежных стран свидетель-

ствует о невозможности их проведения в сжатые сроки и радикальными методами. Поскольку речь идет в том 

числе о корректировке культуры государственного управления, административное реформирование может 

рассматриваться в качестве постоянной функции государства. При этом проведение реформы может рассмат-

риваться как некоторая последовательность сменяющих друг друга этапов [37, с. 31]. 

Дальнейшее совершенствование механизма госуправления намечено в послании Президента Респуб-

лики Беларусь А. Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь 

21 апреля 2016 г. «От уверенного старта – к успеху нового пятилетия». В разделе «Совершенствование кад-

ровой политики» сказано, что «в нынешней ситуации необходимо решать следующие задачи, необходима 

оптимизация и формирование компактного управленческого аппарата на основе научного подхода, иннова-

ционных кадровых технологий. Закостенелая система управления тормозит развитие страны, снижает эффек-

тивность работы не только госорганов, но и реального сектора экономики» [38]. 

Ретроспективный обзор административных реформ, проводимых в Беларуси после обретения незави-

симости, позволяет сделать следующие выводы и предложения:  

1. На протяжении исследуемого периода оптимизация системы органов госуправления Беларуси 

сводилась в первую очередь к сокращению численности республиканских ведомств (c 70 до 30) и численно-

сти госслужащих, а во вторую очередь касалась функций управления, причем совершенствование механизма 

госуправления не касалось местного уровня. 

2. Развитие системы республиканских органов государственного управления основывалось на необ-

ходимости достижения следующих стратегических целей: укрепления государственных институтов власти 

суверенного государства; обеспечения перевода функционирования экономики на рыночные механизмы со-

циально ориентированного типа; оперативного принятия управленческих решений; повышения эффективно-

сти государственного управления. 

3. При проведении дальнейшей оптимизации и модернизации системы органов госуправления пред-

лагается передать часть функций и полномочий республиканских органов государственного управления, осо-

бенно в социально-культурной сфере, на уровень органов местного управления и самоуправления.  

4. Шире использовать принцип децентрализации в сочетании с другими принципами построения 

и функционирования современных систем органов публичной администрации. 
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Глобализация экономики и сопровождающие ее процессы расширения внешнеторгового оборота, ре-

ализация мощного транзитного потенциала Беларуси требуют новых подходов к развитию транспорта, новых 

высокоэффективных технологий оказания транспортных услуг на территории Республики Беларусь. Процесс 

транспортно-экспедиционного обслуживания основан в настоящее время на создании и использовании логи-

стических транспортно-распределительных сетей, которые создаются между производителями продукции, 

экспедиторами и торгующими организациями и составляют основу рациональной системы товародвижения. 

Ужесточение и усиление конкуренции приводит к тому, что повышенное внимание уделяется уровню 

представляемого сервиса. Это характерно для рынка транспортных услуг, на котором формируется и реали-

зуется логистический сервис в процессе организации и осуществления грузоперевозок. Поэтому для сохране-

ния своих рыночных позиций логистические компании предпринимают определенные усилия в направлении 

повышения уровня эффективности бизнес-процессов, например такие как использование в своей деятельно-

сти договора транспортной экспедиции. 

Понимая важность транспортно-экспедиционной деятельности для экономики, наше государство, как 

и некоторые соседние, постоянно совершенствует ее правовое регулирование. Несмотря на происходящие из-

менения, некоторые противоречия и пробелы в использовании договора транспортной экспедиции в логисти-

ческой деятельности все-таки сохраняются. Нами были предприняты попытки выявить данные проблемы 

и предложить пути их решения: 

‒ проанализировав понятие договора транспортной экспедиции, мы сделали вывод о том, что реаль-

ный характер договора транспортной экспедиции не нашел своего отражения в Гражданском кодексе Респуб-

лики Беларусь (далее – ГК Республики Беларусь). В связи с этим, хотелось бы высказать свое предложение 

о внесении изменений в п. 1 ст. 755 ГК Республики Беларусь, а именно обязательства, возникающие в силу 

самого факта подписания соглашения между экспедитором и клиентом необходимо связывать с моментом 

возникновения необходимости передачи груза экспедитору, что может служить признаком реального дого-

вора; 

‒ требует решения вопрос о возможности заключения договора транспортной экспедиции между 

двумя экспедиторами. Пункт 1 ст. 755 ГК Республики Беларусь устанавливает, что по договору транспортной 

экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента – гру-

зоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экс-

педиции услуг, связанных с перевозкой грузов. Таким образом, ГК сужает субъектный состав лиц, которые 

могут являться клиентами экспедитора. Данная проблема может быть решена только внесением соответству-

ющих изменений в ст. 755 ГК Республики Беларусь; 

‒ в национальном законодательстве не приводятся различия между экспедиционными и экспедитор-

скими услугами: 1) экспедиционные – сопровождение груза; 2) экспедиторские – более широкое понятие 

и включает в себя, помимо экспедиционных, множество иных связанных с перевозкой услуг. 

Отмечается также, что во внешнеторговой мировой практике эти виды деятельности разделены и что 

такой подход целесообразен хотя бы с точки зрения технологии организации процесса логистической дея-

тельности. Однако в отсутствие легальных оснований различения о трудности толкования закона при нераз-

личении терминов «экспедиторские» и «экспедиционные» допускается использовать их как тождественные. 

Хотелось бы высказать предложение о внесении изменений в ст. 1 Закона Республики Беларусь от 13 июня 

2006 г. № 124-З «О транспортно-экспедиционной деятельности» (далее – Закон) и, обратившись к мировой 

практике, разграничить данные термины; 

‒ практически не изучен вопрос о разграничении договора транспортной экспедиции с непоимено-

ванными транспортными договорами. Данный вопрос нуждается в изучении как на практическом, так и на 

теоретическом уровне. Перечень услуг, связанных с перевозкой груза, довольно неопределенный. В связи 

с этим обосновывается вывод о необходимости определить, какие услуги составляют конструктивную часть 

договора транспортной экспедиции, без наличия которых он теряет свою правовую природу, а также какие 

услуги, например, погрузка и выгрузка груза, являются лишь логическим завершением хозяйственной дея-

тельности экспедитора и включаются в договор транспортной экспедиции как случайные условия. Это позво-

лит окончательно выделить договор транспортной экспедиции из обширной группы возмездно оказываемых 

услуг, особенно из группы непоименованных транспортных договоров; 
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‒ необходимо законодательно закрепить определение понятия «нахождение груза в ведении экспеди-

тора». Экспедитор несет ответственность за причиненный ущерб в связи с утратой или повреждением груза, 

а также за задержку в доставке груза, если обстоятельства, вызвавшие эту утрату, повреждение или задержку, 

имели место во время нахождения груза в его ведении и если экспедитором не будет доказано, что он принял 

все необходимые меры для избежания таких обстоятельств и их последствий. Мы считаем, что необходимо 

использовать при составлении договора транспортной экспедиции следующую формулировку: «Груз счита-

ется находящимся в ведении Экспедитора с момента, когда в накладной «CMR» сделана отметка о принятии 

груза Экспедитором или привлеченным им перевозчиком». Доказательством принятия груза в ведение Экс-

педитора является товаротранспортная накладная (накладная «CMR») с отметкой Экспедитора или его пред-

ставителя [1, с. 148]; 

‒ считаем необходимым исключить императивные нормы об ответственности клиента в виде закон-

ных неустоек за просрочку оплаты вознаграждения экспедитора и понесенных им в интересах клиента расхо-

дов за отказ от их оплаты. Представляется целесообразным предоставить сторонам самостоятельно устанав-

ливать меры ответственности клиента за просрочку оплаты в соответствии со своими экономическими инте-

ресами, уровняв при этом меры ответственности клиента и экспедитора в случае просрочки оплаты; 

‒ клиентом договора транспортной экспедиции может быть любое лицо, заинтересованное в получе-

нии транспортно-экспедиционных услуг. Поэтому при определении договора транспортной экспедиции не 

следует в категоричной форме утверждать, что в качестве клиента обязательно должен выступать отправи-

тель или получатель груза.  

Существующий в доктрине гражданского права широкий подход к определению понятия клиента пу-

тем перечисления с постановкой в один ряд таких разнородных субъектов транспортно-экспедиционных от-

ношений, как «грузополучатель», «грузоотправитель», «собственник» и «перевозчик груза» также не явля-

ется, на наш взгляд, удачным. Предлагается новое определение понятия «клиент»: клиент по договору транс-

портной экспедиции – это любое лицо, заинтересованное в получении транспортно-экспедиционных услуг, 

заключившее договор транспортной экспедиции; 

‒ необходимо также обратить внимание на срок исковой давности по требованиям, вытекающим из 

договора транспортной экспедиции, который составляет десять месяцев. До вступления в силу Закона приме-

нительно к отношениям, вытекающим из договора транспортной экспедиции, действовал общий срок исковой 

давности – три года. Если договор транспортной экспедиции содержит в себе иностранный элемент (напри-

мер, одна из сторон – иностранный субъект), к договору может применяться иностранное право и, соответ-

ственно, срок исковой давности может быть иным. Для сравнения отметим, что, например, российским зако-

нодательством для требований, вытекающих из договора транспортной экспедиции, установлен срок исковой 

давности в один год. Причем указанный срок исчисляется со дня возникновения права на предъявление иска. 

В соответствии с вышесказанным мы считаем, что срок исковой давности в соответствии со ст. 32 Женевской 

конвенции о договоре международной перевозки грузов 1956 года (Конвенция КДПГ) составляет один год, 

однако в случае злоумышленного поступка или вины, которая согласно закону, применяемому разбирающим 

дело судом, приравнивается к злоумышленному поступку, предельный срок давности устанавливается в три 

года.  

Если исходить из того, что договор транспортной экспедиции связан с перевозкой груза, то и сроки 

исчисления исковой давности должны быть увязаны со сроками исковой давности по договорам перевозки 

грузов. Статьей 751 ГК Республики Беларусь предусмотрено, что сроки исковой давности по требованиям, 

вытекающим из перевозки груза, устанавливаются в один год с момента, определяемого законодательством. 

А поскольку договор транспортной экспедиции имеет много общего с договором перевозки, то в связи с этим 

хотелось бы высказать предложение о внесении изменений в ст. 31 Закона и продлить срок исковой давности 

до одного года. А также дополнить ст. 755 ГК Республики Беларусь сходным положением. 

Отмечается также, что во внешнеторговой мировой практике эти виды деятельности разделены и что 

такой подход целесообразен хотя бы с точки зрения технологии организации процесса логистической деятель-

ности. Однако в отсутствие легальных оснований различения о трудности толкования закона при неразличении 

терминов «экспедиторские» и «экспедиционные» допускает в настоящее время использовать их как тождествен-

ные. Хотелось бы высказать предложение о внесении изменений в ст. 1 Закона «О транспортно-экспедиционной 

деятельности» и, обратившись к мировой практике, разграничить данные термины. 

Приведенные выше факты еще раз подтверждают необходимость дальнейшего совершенствования 

национального законодательства о транспортной экспедиции, сближению его с аналогичным законодатель-

ством соседних государств. 
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Модернизация общества и переход к новому технологическому укладу обуславливают необходи-

мость широкого привлечения в страну инвестиционных ресурсов, в том числе иностранных. Но как известно, 

любая экономическая операция, в том числе такая, как инвестирование, имеет также свою юридическую сто-

рону, которая проявляется в инвестиционных соглашениях. Поэтому особое внимание юридическая наука 

должна уделять анализу инвестиционных соглашений, в том числе с участием государства. Необходимо от-

метить, что на сегодняшний день в юридической науке существует целый ряд исследований, посвященных 

проблематике инвестиционных соглашений. Особенности правового регулирования международных инве-

стиционных соглашений, в том числе с участием государства, анализировались в работах Н. Г. Дорониной [1, 

c. 3], М. М. Богуславского [2, c. 45], В. А. Бублика [3, c. 228] и других авторов. Кроме этого, затрагивались 

исторические и теоретические аспекты правового регулирования инвестиционных отношений (А. Г. Богаты-

рев [4, c. 17], И. А. Вдовин [5, c. 388]), в том числе особенности инвестиционной деятельности в свободных 

экономических зонах (Н. Г. Швыдак [6, с. 81]).  

Также большое внимание в отечественной юридической науке уделялось анализу следующих право-

вых явлений, таких как инвестирование (А. В. Майфат [7, с. 40]), соглашение о разделе продукции 

(С. А. Сосна [8, с. 192]). В 2005 году появились работы, посвященные анализу «особенностей правового ре-

гулирования иностранных инвестиций в нефтяной и газовой промышленности (Р. А. Курбанов [9, с. 73]).  

В последние годы юридическая наука уделяет большое внимание анализу системы норм, регулирую-

щих инвестиционные соглашения, и выяснению их правовой природы. По мнению И. З. Фархутдинова [10, 

с. 61] и Г. М. Вельяминова [11, с. 160], нормы, регулирующие инвестиционные отношения с участием госу-

дарства, относятся к нормам международного инвестиционного права, которое, по их мнению, является ча-

стью международного экономического права. 

В настоящее время на уровне кандидатских диссертаций сохраняется повышенный интерес авторов к раз-

личным аспектам правового регулирования инвестиционных отношений. В частности, в своих работах 

С. К. Ким [12, с. 27] исследовал проблемы осуществления иностранных инвестиций; М. С. Евтеева [13, с. 20] зани-

малась проблемой международных двусторонних инвестиционных соглашений; И. Н. Лебединец [14, с. 42] изучал 

проблематику международно-правовых гарантий; И. Э. Папушина [15, с. 28] акцентировала свое внимание на про-

блеме правосубъектности государств в международных инвестиционных отношениях; Р. А. Куликов [16, с. 14] ис-

следовал транснациональные корпорации; Я. О. Золоева [17, с. 38] в своей работе акцентировала внимание на кон-

цессионных соглашениях; Б. В. Муравьев [18, с. 23] – на инвестиционных договорах; С. И. Бахтин [19, с. 19] ис-

следовал проблему свободных экономических зон; П. П. Гончаров [20, с. 26] – проблему административно-право-

вых и финансово-правовых аспектов осуществления инвестиционной деятельности.  

Однако если очень внимательно изучить все эти работы, то нельзя не заметить, что они во многом затра-

гивают лишь отдельные институты международного и российского права. По нашему мнению, это приводит 

к тому, что при анализе указанных проблем невозможно опираться на целостное научное представление относи-

тельно природы инвестиционных соглашений с участием государства, позволяющее исследовать особенности 

частноправового и публично-правового регулирования инвестиционных отношений в России. 

Кроме того, одним из важнейших моментов для понимания исследуемой проблематики является понятие 

государства как субъекта гражданско-правовых отношений с иностранным элементом. В российской юридиче-

ской науке существует дискуссия относительно природы инвестиционных соглашений: являются ли инвестицион-

ные соглашения гражданско-правовыми договорами или административно-правовыми актами.  

В российской юридической науке существуют различные точки зрения на природу инвестиционных 

соглашений, в том числе с участием государства. При этом правовая природа инвестиционных соглашений 

остается неясной. Существуют аргументы как в пользу того, что инвестиционные соглашения имеют адми-

нистративно-правовую природу, так и в пользу того, что инвестиционные соглашения имеют цивилистиче-

скую (частноправовую природу).  

По мнению В. П. Мозолина, выделяются «три вида инвестиционных соглашений: акты об одобрении 

(Instruments of Approval), концессионные договоры (Concession Contracts) и соглашения о гарантиях 

(Guarantee Agreements)» [21, с. 98]. Подобную точку зрения разделяет и профессор М. И. Кулагин в своих ра-

ботах. Но однако при этом он не соглашается с полным отрицанием договорного характера инвестиционных 

соглашений [22, с. 40].  

Действие в национальных правовых системах указанных институтов делает существенно более убе-

дительной точку зрения сторонников административно-правовой концепции инвестиционных соглашений. 
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Но это не означает, что сторонники другой – цивилистической концепции (Л. А. Лунц и Н. Н. Вознесенская) 

не оперируют серьезными доводами.  

В работе Л. А. Лунца [23, с. 59] инвестиционные соглашения впервые были определены как граждан-

ско-правовые договоры. Этот автор однозначно считал инвестиционные контракты гражданско-правовыми 

договорами. Более подробно эти положения были раскрыты в трудах Н. Н. Вознесенской. Она доказывала, 

что «государство может выступать субъектом гражданско-правовых отношений, содержащих иностранный 

элемент, сохраняя при этом ряд специфических особенностей, порожденных наличием у него суверенитета, 

при этом выступая как субъект гражданского права, государство не проявляет своего властвования в целях 

соблюдения нормализации торгового оборота, хотя оно это может сделать, национализировав не принадле-

жащую ему долю в смешанной компании» [24, с. 55]. 

Инвестиционные отношения с участием государства специфичны и сложны. Сложность данной про-

блемы связана с тем, что субъектами этих отношений являются, с одной стороны, государства, которые по 

своей природе выступают как субъекты, обладающие суверенитетом и являющиеся носителями власти, и ино-

странные физические и юридические лица – с другой. По мнению А. Г. Богатырева, «инвестиционные отно-

шения с участием государства являются «диагональными и длящимися» и представляют собой особую кате-

горию отношений в международном частном праве, которые не похожи на отношения чисто гражданско-пра-

вового (частного) и публично-правового характера» [25, с. 75]. В тех случаях, когда, помимо национальных 

субъектов права – физических и юридических лиц одного государства, в правоотношении участвует ино-

странный элемент, появляется необходимость в дополнительном правовом регулировании [26, с. 132].  

Однако при исследовании природы инвестиционных соглашений следует обратить внимание на сле-

дующее обстоятельство. Во-первых, государство в инвестиционных соглашениях выступает не в качестве но-

сителя власти, а в качестве одного из «потребителей» инвестиций, которые идут на развитие экономики 

страны, или в качестве одного из гарантов инвестиций. Полагаем, что в этом случае нет необходимости рас-

сматривать административно-правовую природу инвестиционных соглашений, поскольку, по нашему мне-

нию, она в них явным образом не проявляется. Это связано с тем, что субъекты инвестиционных соглашений 

не находятся в административном подчинении друг от друга, и в силу этого методологически будет верным 

рассматривать инвестиционные соглашения как специфические соглашения, имеющие гражданско-правовую 

природу, либо как международные договоры, в которых содержатся нормы права, регулирующие данные ин-

вестиционные соглашения. При этом инвестиционные соглашения с участием государства имеют определен-

ную специфику, обусловленную особым правовым статусом государства, но этот особый правовой статус все 

же не позволяет рассматривать инвестиционные соглашения как административные договоры. 

Таковы некоторые особенности правового регулирования инвестиционных отношений с участием 

государства, осложненных иностранным элементом. 
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труда и социальных отношений, г. Алматы,  

магистр юридических наук 

 

Основным документом, регулирующим налоговую систему Республики Казахстан и устанавливаю-

щим общие принципы ее построения, является Налоговый кодекс Республики Казахстан. 

Налоговый кодекс Республики Казахстан – это систематизированный законодательный акт, в кото-

ром содержатся нормы налогового права. 

Налоговый кодекс Республики Казахстан устанавливает понятие налогового правонарушения, опре-

деляя, что для его квалификации необходимо. 

Действующее законодательство, в том числе Налоговый кодекс Республики Казахстан, не содер-

жит специального понятия налогового правонарушения. Вместе  с тем в общепринятом понимании, 

а также с учетом норм международных договоров, посвященных вопросам налогообложения  и борьбы 

с нарушениями налогового законодательства, под налоговым правонарушением понимается противо-

правное действие или бездействие, которое выражается в неисполнении либо ненадлежащем исполнении 

налогоплательщиком обязательств перед государственным бюджетом, влекущее юридическую ответ-

ственность. Совершение налогового правонарушения влечет наступление негативных последствий, за-

ключающихся в применении к нарушителю налоговых санкций в основном в виде взысканий (штрафов, 

пени) в размерах, предусмотренных Налоговым кодексом, а также мер административной или уголовной 

ответственности [1, с. 87]. 

К налоговым относятся те правонарушения, которые касаются налоговой системы непосредственно. 

Правонарушения, имеющие косвенное влияние на налоговые отношения, но охватываемые более широкими 

составами, к налоговым не относятся. Например, если должностное лицо незаконно выдает налогоплатель-

щику документ, дающий право на налоговую льготу, то действие такого лица должно рассматриваться как 

должностное, а не налоговое правонарушение. Наоборот, действия налогоплательщика, направленные на не-

правомерное освобождение от уплаты налога, должны квалифицироваться как соответствующее налоговое 

правонарушение, а не как уголовное (мошенничество и т. п.). 

Налоговое нарушение имеет, как правило, ряд стадий.  В определенном смысле «жизненный 

цикл» налогового правонарушения аналогичен «жизненному циклу» товара. На первом этапе налогопла-

тельщик придумывает новую схему ухода от налогообложения. На втором  эта схема распространяется 

среди налогоплательщиков. После того как она становится известной налоговым органам, начинается 
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третий этап, в ходе которого происходит «наработка» опыта противодействия данной схеме, поиск форм  

и методов наиболее эффективного выявления и пресечения налогового правонарушения. Четвертый 

этап – активное и массовое противодействие государственных органов нарушениям, которые приводят  

к существенному снижению их количества и причиненного ущерба. На пятом этапе равновесие между 

правонарушителем налогового законодательства и налоговыми органами устанавливается на мини-

мально возможном уровне. Работа налоговых органов должна быть согласована  с вышеописанным цик-

лом развития налоговых преступлений, нацелена на устранение их экономических основ, поиск наиболее 

эффективных методов противодействия, которые должны работать на «опережение» таких схем, а в слу-

чае невозможности – на их предупреждение. Именно такие оперативные действия налоговых органов 

могут обеспечить этот баланс в их пользу [2, с. 77]. 

Следует отметить уникальное положение налоговых органов: именно они первыми реагируют на 

уклонение от налогообложения, именно они могут использоваться в качестве индикатора для определения 

недоработок действующего законодательства и оперативного их устранения. На период законотворческого 

процесса налоговые органы могут наделяться особыми полномочиями для противодействия новациям в нало-

говых правонарушениях. Именно налоговые органы обладают необходимым потенциалом, чтобы являться 

действенным инструментом формирования налоговой системы в общественных интересах. 

Таким образом, налоговое правонарушение – противоправное, виновное действие или бездействие, кото-

рым не исполняются или ненадлежащим образом исполняются обязанности, нарушаются права и законные инте-

ресы участников налоговых отношений и за которые установлена юридическая ответственность. 

Наиболее принципиальными моментами данного определения являются вина и противоправность. 

Противоправность означает нарушение норм или правил, законодательно закрепленных норматив-

ными документами; для признания факта налогового правонарушения, а значит, и для привлечения к ответ-

ственности лица, его допустившего, было достаточно только этого признака [3, с. 42]. 

Для классификации налогового правонарушения, кроме факта нарушения законодательства, необхо-

димо доказать виновность налогоплательщика в совершении противоправного деяния, которая может быть 

выражена как в действиях, так и в бездействии. 

Нормы, гарантирующие взаимную ответственность как налоговых органов, так и налогоплательщиков 

за нарушение своих обязательств, составляют институт ответственности участников налоговых отношений. 

Налоговое правонарушение выражается в неисполнении или ненадлежащем исполнении налого-

вых обязательств, за которое действующим законодательством Республики Казахстан,  в том числе Нало-

говым Кодексом, установлена ответственность в виде применения финансовых санкций. Налоговое пра-

вонарушение влечет или может повлечь за собой нанесение ущерба финансовым интересам государства 

посредством невнесения в бюджет и во внебюджетные фонды причитающейся суммы налога (сбора). Су-

ществует ряд налоговых правонарушений, которые признаются таковыми без наличия последствий,  

а только в силу их совершения. 

В зависимости от направленности противоправных деяний выделяются несколько групп налоговых 

правонарушений [4, с. 41]: 

 Правонарушения против системы налогов. 

 Правонарушения против прав и свобод налогоплательщиков. 

 Правонарушения против исполнения доходной части бюджета. 

 Правонарушения против системы гарантий выполнения обязанностей налогоплательщика. 

 Правонарушения против контрольных функций налоговых органов. 

 Правонарушения против порядка ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления 

бухгалтерской и налоговой отчетности. 

 Правонарушения против обязанностей по уплате налогов. 

 Правонарушения против системы налогов. 

Законно установленные и введенные в действие налоги являются законным изъятием из права соб-

ственности. Соответственно, незаконные налоги являются покушением на собственность юридических и фи-

зических лиц, и их взимание должно пресекаться различными методами, в том числе и установлением ответ-

ственности лиц, принимающих незаконные решения об установлении и введении в действие таких налогов, 

и лиц, исполняющих эти решения. 

Незаконное освобождение от уплаты налога также является наказуемым правонарушением, так как, 

с одной стороны, приводит к недополучению бюджетом налогов, с другой – создает неравные условия хозяй-

ствования налогоплательщиков, подрывает основы конкуренции. 

К правонарушениям против системы налогов могут быть отнесены: 

 незаконное установление и/или введение налогов, т. е. издание должностным лицом акта, преду-

сматривающего установление и введение в действие налога, не установленного законодательством, или акта, 

предусматривающего введение налога, установленного законодательством, если введение данного налога не 

отнесено к компетенции должностного лица, или издание акта, прямо или косвенно увеличивающего раз-

меры, отменяющего льготы, изменяющего сроки уплаты законно установленного и введенного в действие 

налога; 
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 незаконное взимание налогов, т. е. прямое или косвенное понуждение к уплате налогов (либо взи-

мание налогов), не установленных и/или не введенных в соответствии с законодательством, равно как 

к уплате налогов в больших против установленных размерах, незаконные отказ в предоставлении льгот или 

понуждение к уплате налогов до наступления законно установленных сроков их уплаты; 

 незаконное освобождение от уплаты налогов, т. е. полное или частичное освобождение налого-

плательщика от выполнения обязательств по уплате налога путем предоставления льгот или сложения недо-

имки, если эти действия совершены с превышением установленных законом полномочий должностного лица 

либо с нарушением установленных законом оснований и процедур. 

Правонарушения против прав и свобод налогоплательщиков 

Никто не работает лишь для того, чтобы уплачивать налоги. Предприятия – это прежде всего произ-

водители товаров (работ, услуг), а затем уже – налогоплательщики. Налогообложение не должно подрывать 

свою собственную основу – бизнес. Это правило должно применяться не только на уровне налоговой поли-

тики государства, но и на уровне практической реализации налогового законодательства. Одним из ключевых 

требований к системе налогов является необременительность способов уплаты налогов. Об этом в своих ра-

ботах упоминал еще Адам Смит. 

Ряд таких правонарушений относится к числу должностных (например, злоупотребление властью 

или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий). Но есть и специфические пра-

вонарушения, которые целесообразно выделить отдельно [5, с. 89]: 

 незаконное воспрепятствование хозяйственной деятельности налогоплательщика, т. е. незакон-

ный отказ должностным лицом налогового органа в постановке на налоговый учет, в выдаче разрешения или 

иного документа, необходимого для открытия счета в банке или ином кредитном учреждении, незаконное 

приостановление операций налогоплательщика по счетам в банках или иных кредитных учреждениях или не-

законное наложение ареста на имущество налогоплательщика, а также незаконное осуществление должност-

ным лицом налогового органа контрольных действий приемами и способами, существенно затрудняющими 

осуществление налогоплательщиком его обычных деловых операций, незаконное требование к расширению 

видов и объемов учетных действий и отчетных документов; 

 отказ от консультирования или непредставление консультаций, т. е. отказ должностного лица 

налогового органа предоставить налогоплательщику или другому участнику налоговых отношений бесплат-

ную письменную информацию о порядке и условиях налогообложения, о его правах и обязанностях либо не-

представление такой информации в установленный срок; 

 разглашение налоговой тайны, то есть незаконное использование или передача другому лицу све-

дений, составляющих в соответствии с законодательством налоговую тайну, ставших известными должност-

ному лицу налогового органа или иному лицу в связи с выполнением им своих профессиональных или долж-

ностных обязанностей. 

Правонарушения против исполнения доходной части бюджета 

Поступления средств в бюджеты зависят не только от выполнения обязанностей налогоплатель-

щиками. Существуют и другие лица, которые принимают непосредственное участие  в процессе начисле-

ния, сбора и перечисления в бюджет налогов. Это прежде всего фискальные агенты,  а также лица, осу-

ществляющие кассовое исполнение доходной части бюджетов. Практика показывает, что далеко не все-

гда эти участники налоговых отношений строго придерживаются требований законодательства. Допус-

каемые ими правонарушения носят достаточно серьезный характер  и требуют установления специальных 

мер ответственности. 

К правонарушениям против исполнения доходной части бюджета относятся [6, с. 97]: 

 незаконное использование средств, поступивших в уплату налога, то есть неперечисление или не-

своевременное перечисление банком, другим кредитным учреждением, а также иным лицом, ответственным 

за сбор налогов, сумм налогов, поступивших от налогоплательщиков, либо лиц, обязанных исчислить и удер-

жать налог вместо налогоплательщика; 

 нарушение требований о взыскании недоимок по налогам и штрафов, т. е. неперечисление или не-

своевременное перечисление банком или иным кредитным учреждением сумм со счета налогоплательщика 

на основании надлежащим образом оформленного требования налогового органа или судебного решения. 

Правонарушения против системы гарантий выполнения обязанностей налогоплательщика 

Выполнение налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов гарантируется не только установ-

лением ответственности за налоговые правонарушения, но и системой мер, направленных на предотвращение 

правонарушений, создание условий, препятствующих или затрудняющих совершение правонарушений. Это 

специальные требования к открытию банковских счетов, ограничения в использовании наличных денег, за-

прет на совершение определенных юридически значимых действий до уплаты налога, установление обязан-

ности представлять косвенную декларацию о доходах. 

Выполнение различными лицами этих обязанностей должно обеспечиваться мерами ответственности: 

 незаконное открытие счета налогоплательщиком, то есть открытие налогоплательщиком в банке 

или ином кредитном учреждении расчетного, текущего, ссудного, депозитного и иного счета с нарушением 

требований, установленных налоговым законом, если эти действия не могут квалифицироваться как уклоне-

ние от уплаты налога; 



164 

 незаконное открытие счета налогоплательщику, то есть открытие банком или иным кредитным 

учреждением расчетного, текущего, ссудного, депозитного и иного счета налогоплательщику с нарушением 

требований, установленных налоговым законом, если эти действия не могут квалифицироваться как соуча-

стие в уклонении от уплаты налога; 

 незаконные расчеты, то есть осуществление расчетов наличными денежными средствами с нару-

шением установленных законом ограничений, если эти действия не могут квалифицироваться как уклонение 

от уплаты налога; 

 несвоевременное представление информации о налогоплательщике, то есть пропуск установлен-

ного нормативными актами срока для представления в налоговый орган документов, касающихся третьего 

лица – налогоплательщика, если обязанность представлять такие документы определена законом при усло-

вии, что эти действия не могут быть квалифицированы как несвоевременное представление информации для 

исчисления налоговым органам налога или как незаконное открытие счета налогоплательщику; 

 уклонение от представления информации о налогоплательщике, то есть умышленное длительное 

невыполнение законного требования налогового органа о представлении документов, касающихся третьего 

лица – налогоплательщика, или отказ представить такие документы, если эти действия не могут квалифици-

роваться как уклонение от представления информации, необходимой для исчисления налоговым органом 

налога или как незаконное открытие счета налогоплательщику; 

 несвоевременное представление информации, необходимой для исчисления налоговым органом 

налога, то есть пропуск установленного нормативными актами срока для представления в налоговый орган 

документов, фиксирующих юридические факты, являющиеся основанием для привлечения лица к уплате 

налога, если эти действия не могут быть квалифицированы как соучастие в уклонении от уплаты налога; 

 уклонение от представления информации, необходимой для исчисления налоговым органам налога, 

то есть умышленное длительное невыполнение законного требования налогового органа о предоставлении до-

кументов, фиксирующих юридические факты, являющиеся основанием для привлечения лица к уплате налога, 

если эти действия не могут быть квалифицированы как соучастие в уклонении от уплаты налога; 

 незаконная выдача документа, т. е. выдача документа, имеющего юридическое значение, с наруше-

нием установленного законом требования проверить факт предварительной уплаты налога лицом, получающим 

документ, если эти действия не могут квалифицироваться как соучастие в уклонении от уплаты налога. 

Правонарушения против контрольных функций налоговых органов 

Наличие действенной системы контроля за соблюдением налогового законодательства является 

непременным условием функционирования налоговой системы в целом. Поэтому любые незаконные проти-

водействия налоговым органам, осуществляющим контроль за соблюдением налогового законодательства, 

представляют достаточно серьезную угрозу для налоговой системы и требуют соответствующей реакции. 

Субъектами данных правонарушений выступают непосредственно налогоплательщики. 

Составы, имеющие отношение к контролю, но адресованные другим лицам (например, несвоевремен-

ное представление информации о налогоплательщике), помещены в другие разделы [7, с. 55]: 

 несвоевременная регистрация в налоговом органе, то есть пропуск срока, установленного для об-

ращения в налоговый орган для регистрации в качестве налогоплательщика, если эти действия не могут быть 

квалифицированы как уклонение от уплаты налога; 

 уклонение от регистрации в налоговом органе, то есть умышленное, с целью уклонения от уплаты 

налогов, длительное невыполнение обязанности обратиться в налоговый орган для регистрации в качестве 

налогоплательщика; 

 воспрепятствование осуществлению контрольных действий, то есть умышленное создание долж-

ностными лицами предприятий, а также лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без об-

разования юридического лица, условий, существенно затрудняющих или делающих невозможным осуществ-

ление по постановлению налогового органа мер документального или фактического контроля; 

 неповиновение законному требованию или распоряжению должностного лица налогового органа, то 

есть длительное невыполнение или ненадлежащее выполнение законного требования или распоряжения долж-

ностного лица налогового органа об устранении или предотвращении нарушений налогового законодательства, 

если эти действия не могут быть квалифицированы как иные нарушения налогового законодательства; 

 оскорбление должностного лица налогового органа, то есть публичное оскорбление должностного 

лица налогового органа в связи с его деятельностью по исполнению служебных обязанностей, если эти дей-

ствия не влекут уголовную ответственность; 

 насилие или угроза применением насилия, или повреждением имущества в отношении должностного 

лица налогового органа, то есть насилие или угроза применением насилия, повреждением (уничтожением) имущества 

в отношении должностного лица налогового органа, а равно его близких, выполняющего возложенные на него зако-

ном обязанности, в целях воспрепятствования его законной деятельности или принуждения к изменению ее харак-

тера или из мести за выполнение своего служебного долга, если эти действия не влекут уголовной ответственности; 

 незаконное воздействие или вмешательство, т. е. неправомерное воздействие в какой бы то ни 

было форме на должностное лицо налогового органа с целью воспрепятствовать выполнению им контроль-

ных действий либо повлиять на принимаемое им решение, если эти действия не могут квалифицироваться как 

иное правонарушение и/или не влекут уголовной ответственности. 
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Правонарушения против порядка ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской и налоговой отчетности 

Бухгалтерский (финансовый) учет является основой налогового учета, в результате которого опреде-

ляются необходимые показатели и данные для составления деклараций, расчетов, других документов. Нало-

говый учет носит расчетный характер, так как использует данные бухгалтерского учета, но не связан с опера-

циями на его счетах. Но цели бухгалтерского учета, безусловно, шире, нежели формирование данных для 

составления налоговой отчетности. 

Рассмотрим составы правонарушений [8, с. 109]: 

 нарушение порядка организации бухгалтерского учета, то есть отсутствие системы отражения на 

счетах бухгалтерского учета осуществляемых налогоплательщиком хозяйственных операций в соответствии 

с общими методологическими принципами бухгалтерского учета, если такие действия не могут квалифици-

роваться как уклонение от уплаты налога; 

 нарушение порядка ведения бухгалтерского учета, то есть нарушение правил документирования 

хозяйственных операций и отражения их в бухгалтерских регистрах, если такие действия не могут квалифи-

цироваться как уклонение от уплаты налога; 

 необеспечение достоверности данных бухгалтерского учета, то есть невыполнение или ненадлежащее 

выполнение обязанностей по проведению инвентаризации имущества и финансовых обязательств, хранению бух-

галтерских документов, если такие действия не могут квалифицироваться как уклонение от уплаты налогов; 

 нарушение порядка составления бухгалтерской и налоговой отчетности, то есть представление 

в налоговый орган документов бухгалтерской и/или налоговой отчетности, не соответствующих установлен-

ной форме и не отражающих всех установленных нормативными актами данных; 

 нарушение порядка представления бухгалтерской и налоговой отчетности, то есть представление 

комплекса или части документов бухгалтерской и налоговой отчетности позже установленного срока, если 

такие действия не могут квалифицироваться как уклонение от уплаты налога; 

 уклонение от представления бухгалтерской и налоговой отчетности, то есть умышленное неодно-

кратное непредставление в установленные сроки или непредставление по требованию налогового органа ком-

плекса или части документов бухгалтерской и/или налоговой отчетности, если такие действия не могут ква-

лифицироваться как уклонение от регистрации в налоговом органе или уклонение от уплаты налога. 

Правонарушения против обязанности по уплате налога 

Основная обязанность налогоплательщика – полная и своевременная уплата налогов [9, с. 14]. 

Способы уклонения от уплаты налогов различны. Эти способы специфичны в отношении каждого 

конкретного налога. 

Наиболее общие способы: 

 незаконное использование льготы по налогу, т. е. уклонение от уплаты налога путем представле-

ния налогоплательщиком в налоговый орган документов, содержащих заведомо необоснованные сведения, 

дающие прямо или косвенно основание для уменьшения размера налога, равно как и для возраста (зачета 

в счет будущих платежей) ранее уплаченного или взысканного налога; 

 неуплата или несвоевременная уплата налога, т. е. неуплата к установленному законом сроку 

налога или уплата налога позже установленного срока налогоплательщиком либо лицом, обязанным в силу 

закона исчислить, удержать и уплатить налог вместо налогоплательщика. 
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Уголовное производство следует рассматривать как систему возникающих, развивающихся и прекра-

щающихся процессуальных действий, и правоотношений в их взаимосвязи и взаимопроникновении. В каж-

дой стадии уголовного процесса круг лиц, осуществляющих процессуальную деятельность, различен, а уго-

ловно-процессуальные отношения складываются, существуют и переходят в следующую стадию между опре-

деленными участниками правоотношений. 

Совершенствование уголовно-процессуальных документов отражается в Концепции правовой поли-

тики на период с 2010 до 2020 гг., утвержденной Указом Президента РК от 24 августа 2009 г. № 58, в котором 

отмечается, что «эффективная уголовная политика государства невозможна без оптимальной модели уголов-

ного судопроизводства» [1], в этом же цикле надо отметить дальнейшее развитие по эффективности приме-

нения уголовно-процессуальных документов.  

В свою очередь, современная отечественная процессуальная наука рассматривает структуру уголов-

ного производства через выделение двух его самостоятельных фаз: 1) предварительное (prima faciе) исследо-

вание обстоятельств совершенного преступления, или досудебное производство по уголовному делу и 2) рас-

смотрение и разрешение уголовного дела в судебных инстанциях, или судебное производство.  

Как известно, de jure данную устойчивую научную позицию закрепил УПК РК, который прямо раз-

делил все современное отечественное уголовное производство на производство досудебное и судебное. Это 

можно расценивать как попытку реформирования процессуальной формы, где определяющими направлени-

ями уголовно-процессуальной деятельности становятся основные функции судопроизводства, а привычная 

«стадийная» структура уголовного процесса заменяется «производственной».  

Формально УПК РК выделяет два режима досудебного производства: 

1) уголовно-процессуальную деятельность при решении вопроса о начале досудебного расследования;  

2) досудебное расследование, осуществляемое в виде дознания и следствия.  

Согласно ч. 41 ст. 7 нового действующего УПК РК, досудебное производство – производство по делу 

с начала досудебного расследования до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его 

по существу либо прекращения производства по делу, а также подготовка материалов по уголовному делу 

частным обвинителем и стороной защиты [2]. 

Досудебное производство является важнейшей частью уголовного процесса Казахстана. От его эф-

фективности в значительной степени зависит юридическая судьба уголовного дела и участь фигурирующих 

в этом деле людей. Действенность досудебного производства определяется качеством его нормативного ре-

гулирования. Последнее, в свою очередь, в значительной мере зависит от правильного концептуального по-

нимания сущности исходных идей, составляющих методологическую и идеологическую основу институтов 

возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. 

Между тем история уголовного судопроизводства свидетельствует, что наиболее существенные измене-

ния в институтах досудебного производства обычно происходили в русле широкомасштабных судебных реформ, 

которые сами при этом органично вписывались в исторические, экономические, политические и нравственно-са-

мобытные процессы жизнесуществования нашего государства, являясь при этом следствием глобальных истори-

ческих процессов, зачастую предшествующих смене общественно-экономических формаций. При этом наиболь-

ший эффект государственно-правовых реформ в Казахстане достигался в том случае, когда они проводились 

в комплексе, с учетом прошлого опыта, а также интересов всех правовых сфер и институтов.  

В различных государствах, на разных континентах с учетом исторических, культурных, религиоз-

ных, национальных и многих других факторов складывалась отличающаяся друг от друга практика произ-

водства по уголовным делам. На основании анализа данной практики принято различать следующие основ-

ные формы уголовного процесса: обвинительный (состязательный), розыскной (инквизиционный, след-

ственный) и смешанный. 

Обвинительный процесс существовал в рабовладельческом обществе и заключается в том, что от по-

терпевшего полностью зависело возбуждение и прекращение уголовного дела. Состязательный процесс раз-

вился из обвинительного и получил наибольшее распространение в государствах с англосаксонской системой 

права (Англия, США, Канада, Австралия и др.) [3, с. 170]. Суть его состоит в том, что обе стороны (защита, 

обвинение) имеют одинаковые юридические возможности. Суд выполняет роль арбитра. Смешанная форма 

уголовного процесса представляет собой комбинацию принципов обвинительного и розыскного процесса, где 

досудебное производство осуществляется по типу розыскного, а судебное следствие – по типу состязатель-

ного. Смешанный процесс имеет две модификации, которые различаются удельным весом и соотношением 

розыскного и состязательного начал [4, c. 592–597]. 
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Каждой из исторических форм уголовного процесса свойственна способность к саморазвитию  

[5, с. 17–22]. История розыска как процессуальной формы, типичной для определенной стадии эволюции чело-

веческой культуры, уже пережита. Актуализируется состязательная структура процессуальной деятельности. 

Уголовный процесс в условиях построения демократического правового государства должен быть 

гласным и состязательным. 

В смешанном процессе досудебное производство организовано на розыскных началах и часто нахо-

дится в ведении административных ведомств. В этих условиях, как правило, существуют серьезные препят-

ствия и для полной самостоятельности и независимости суда. 

Историю отечественного досудебного производства условно можно разделить на пять этапов.  

Первый этап (с 1917 по 1929 гг.) – смешанная форма уголовного процесса. Досудебное производство 

пронизано отдельными элементами состязательности и гласности. 

Второй этап (1930 – 1950-е гг.) – уголовный процесс все в большей степени становится розыскным, 

что вызывается изменениями в политическом режиме социалистического государства. 

Третий этап (конец 1950-х до 1985 г.) – восстановление смешанной формы уголовного процесса, ха-

рактеризующейся сочетанием следственной формы досудебного производства и самостоятельностью судеб-

ного разбирательства.  

Четвертый этап (с 1985 по 1997 гг.) – начало перестройки, правовой реформы и ее составной части – 

реформы уголовного судопроизводства. В уголовный процесс все больше внедряются элементы гласности 

и состязательности. 

Пятый этап (с 1998 года по настоящее время) – с момента введения в действие первого отечествен-

ного УПК РК после обретения Казахстаном суверенитета. Основной тенденцией этого этапа по мере утвер-

ждения и развития в стране демократии должно быть установление состязательной формы уголовного про-

цесса [6, с. 99]. 

В первые годы советской власти обширная новаторская работа в области научной организации труда 

и управления в сфере уголовного судопроизводства заключалась не в качественном изменении или создании 

новых форм и методов деятельности, а в осознании необходимости повышения уровня законодательной ре-

гламентации, которая оказывала большое влияние на эффективность деятельности органов уголовной юсти-

ции. Руководителями и ведущими специалистами правоохранительных органов подчеркивалось, что простое 

увеличение штатной численности есть заведомо ложный ход в совершенствовании уголовно-процессуальной 

деятельности, так как подобным образом невозможно увеличить пропускную способность органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

В 60-е гг. ХХ ст. интенсифицировались научные поиски направлений оптимизации норм УПК и по-

вышения эффективности правоохранительной деятельности: 

 дифференциация уголовно-процессуальной формы;  

 последовательное внедрение в уголовный процесс рекомендаций по научной организации труда;  

 повышение эффективности взаимодействия органов предварительного следствия с оперативными 

и экспертно-криминалистическими подразделениями;  

 использование результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания по уго-

ловным делам;  

 применение в расследовании метода сетевого планирования и управления;  

 легализация в ходе производства следственных и процессуальных действий научно-технических 

средств и пр. 

В середине 1970-х гг. в юридической литературе стали высказываться мнения о необходимости учета 

экономического фактора в борьбе с преступностью. Появилась необходимость накапливать и обобщать дан-

ные о материальных и иных видах ресурсов, создавать соответствующие учеты, банки информации «о бюд-

жете преступности», «о цене правоохранительной деятельности». На целесообразность расчета таких затрат 

и способов минимизации издержек указывали, в частности, профессора И. Л. Петрухин [7, с. 53–55] и С. В. 

Бажанов [8, с. 41–43]. 

Следует отметить, что правовая система Казахстана до 1960 года полностью основывалась на зако-

нодательстве РСФСР, и в целом уголовный процесс Казахстана XX в. тяготел к процессуальному упрощению 

в различных его проявлениях. На всех этапах своего развития досудебное производство по уголовным делам 

всегда оставалось наиболее актуальной и притягательной для научных исследований темой. Так, следует от-

метить научный труд Г. Г. Доспулова. В его книге «Оптимизация предварительного следствия» процесс рас-

следования рассматривается как функционирующая система. В данной работе автором анализируются раз-

личные способы оптимизации управленческих, информационных и алгоритмических процессов системы рас-

следования [9, с. 9].  

После принятия 13 декабря 1997 г. УПК РК в казахстанском уголовно-процессуальном законодатель-

стве произошли достаточно серьезные изменения, ставящие перед наукой уголовного процесса новые акту-

альные теоретические и прикладные задачи. Среди наиболее заметных работ, посвященных современным 

проблемам досудебного производства в уголовном процессе Казахстана, следует выделить докторские дис-

сертации М. Ч. Когамова «Актуальные проблемы совершенствования расследования преступлений в Респуб-
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лике Казахстан» (1997 год) и С. Д. Оспанова «Проблемы досудебного производства (организационные, уго-

ловно-процессуальные, криминалистические)» (2003 год).  

Повышенный интерес ученых к проблемам досудебного процесса обусловлен спецификой этого вида 

правоохранительной деятельности. В целях защиты от преступности личности, общества и государства долж-

ностные лица наделены правом применения принуждения, что существенно затрагивает права и свободы 

граждан, в каком бы процессуальном статусе они ни находились.  

Проблемы совершенствования уголовно-процессуальной деятельности на досудебном производстве 

неисчерпаемы для исследования. Однако наше внимание сосредоточено лишь на понятии досудебного про-

изводства на современном этапе.  

В Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, посвященной 

совершенствованию уголовно-процессуального законодательства, отмечено: «Эффективная уголовная поли-

тика государства невозможна без оптимальной модели уголовного судопроизводства. Поэтому, говоря о пер-

спективах развития уголовно-процессуального права, необходимо подчеркнуть, что действующий Уголовно-

процессуальный кодекс Республики в основном привел систему уголовной юстиции в соответствие с харак-

теристиками современного демократического, правового государства. Главная цель законодателя заключа-

лась в формировании уголовно-процессуального закона, основанного на признании конституционных норм 

о правах и свободах человека и гражданина непосредственно действующими, определяющими смысл, содер-

жание и применение законов и обеспечиваемыми правосудием» [1]. 

Здесь уместно напомнить, что в 1997 году соответствующие коррективы в законодательство уже вно-

сились. В частности, действовавший тогда Уголовно-процессуальный кодекс Казахской ССР пополнился новой 

главой, отменившей эффективно применявшуюся тогда органами дознания протокольную форму досудебной 

подготовки материалов. Новая формулировка преподносилась ее инициаторами как самая действенная форма 

досудебного производства. Но с самого начала правоприменительная практика обнаружила иллюзорность эф-

фективности данной новеллы. Несмотря на серьезные усилия исполнителей на местах, в целом по Республике 

в форме особого производства были закончены и направлены в суды всего несколько уголовных дел. Причем 

все они возвращены судами обратно, и дознание пришлось проводить по обычной форме.  

В настоящее время дискуссии исследователей и практиков привели к принятию нового УПК, в кото-

ром, как вытекает из обсуждения модели нового УПК, рассматривается то же самое особое производство, 

только в более расширенном варианте. Если ранее предусматривалось применение его лишь по делам, под-

следственным органам дознания, то сейчас закреплено и по делам, подследственным органам (должностным 

лицам) уголовного преследования.  

Однако, как известно, в основе уголовного процесса и его досудебных стадий лежит общеправовой 

принцип законности. Его обеспечение при начале досудебного производства и производстве досудебного рас-

следования – необходимое условие защиты личности от незаконного, необоснованного обвинения и осужде-

ния, ограничения его прав и свобод. Если подойти к упомянутой редакции статьи с этих позиций, то легко 

обнаружить ее противоречивость не только с нормами действующего УПК, но и с положениями Конституции 

Республики Казахстан. 

Согласно Основному закону, никто не обязан давать показания против самого себя, и признание об-

виняемого не может быть положено в основу обвинения. Обращаясь же к формулировке «за изъятиями насто-

ящей статьи», в первую очередь следует сказать, что пределы «изъятий» должны быть четко определены. Не-

допустимы «изъятия», сопряженные с нарушением фундаментальных принципов уголовного процесса, по-

скольку несоблюдение хотя бы одного из них в конечном итоге будет способствовать подрыву основ всего 

судопроизводства. 

На наш взгляд, до предания обвиняемого суду в общей системе стадий уголовного процесса должна быть 

признана единая стадия – досудебное производство, которая включала бы в себя все многообразные формы досу-

дебной подготовки материалов. Сам термин «стадия» употребляется в УПК РК, принятом в 1997 году, очень ши-

роко. Например, в ряде статей УПК РК: ч. 5 ст. 37 («любая стадия досудебного производства»); ч. 1 ст. 62 («все 

стадии уголовного процесса»); ст. 308 («стадия досудебного производства»); ч. 3 ст. 320 («стадия предваритель-

ного слушания»); ч. 1 ст. 483 («стадия предварительного следствия»). Анализ же этих разрозненных фактов упо-

требления термина «стадия» не дает представления о его пределах, признаках, значении и т. д., что в целом важно 

для систематизации и дифференциации уголовно-процессуальных институтов, функций, субъектов отношений, 

процессуальных актов, включая решения, и иных значимых понятий. Отсюда вытекает, что законодатель употреб-

ляет термин «стадия», не вкладывая в него то содержание, которое фактически для него характерно с точки зрения 

теории уголовно-процессуального права.  

При этом следует отметить, что разделение производства на предварительное и окончательное было 

известно еще римскому праву, причем досудебное производство осуществлялось в едином процессуальном 

режиме. В курсе уголовного судопроизводства И. Я. Фойницкого до стадии «предание суду» указана единая 

стадия – «предварительное исследование» [10, с. 374–375]. Профессор В. Линовский называл также три ста-

дии уголовного судопроизводства: следствие (в нашем понимании – дознание и предварительное расследова-

ние), судебное рассмотрение и исполнение приговора [11, с. 222]. 

В числе предшественников можно также назвать и Ю. К. Якимовича, который предлагал уголовный 

процесс подразделить по «вертикали» – на виды уголовных судопроизводств и по «горизонтали» – на уго-
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ловно-процессуальные этапы, стадии. Вид уголовного судопроизводства включает в себя совокупность про-

изводств по отдельным категориям дел. В свою очередь, производство по каждой группе дел представляет 

собой также систему, состоящую из определенных элементов. Стадии уголовного процесса в определенной 

совокупности, по его мнению, могут представлять качественно иной уровень общности: досудебное произ-

водство и судебное производство [12, с. 136]. 

С. Л. Лонь, освещая проблемы протокольной формы досудебной подготовки материалов, также говорит 

о возможности такой части уголовно-процессуальной деятельности, как «досудебное производство» [13, с. 149]. 

Некоторые авторы досудебное производство называют «предварительным производством» [14, с. 138], «досудеб-

ной фазой процесса» [15], однако суть от изменения терминологии не меняется, ибо речь идет об уголовно-про-

цессуальной деятельности, осуществляемой органами предварительного расследования до суда. Рассмотренные 

точки зрения, проведенное исследование, на наш взгляд, дают основания для определенных обобщений. 

Представляется, что под досудебным производством следует понимать деятельность органов след-

ствия и дознания, осуществляемую при наличии поводов, предусмотренных уголовно-процессуальным зако-

ном, под надзором прокурора и суда по собиранию и исследованию доказательств, устанавливающих событие 

преступления, лиц, обвиняемых в их совершении, и иных обстоятельств, имеющих значение для правильного 

разрешения дела.  

Досудебное производство по уголовным делам представляет собой одно из важнейших направлений 

деятельности правоохранительных органов, существенно затрагивающее такие права граждан, как неприкос-

новенность личности и жилища, право собственности, тайна переписки и целый ряд других. 

Что касается Казахстана и других стран СНГ, то эти государства выбирают самобытный путь разви-

тия, и вместе с тем исторические, культурные, правовые связи между ними продолжают укрепляться. На фоне 

этого происходит обновление, если не сказать реформирование, законодательства в разных отраслях права, 

в том числе и в сфере уголовно-процессуальных правоотношений. Этот путь Казахстан начал гораздо раньше, 

чем, например, Россия, и к моменту принятия УПК РФ в 2001 году, который вступил в действие с 1 июля 

2002 г., в Казахстане был накоплен не только законодательный опыт, но и имелась определенная следствен-

ная и судебная практика.  

В целом сравнительно-правовой анализ уголовно-процессуальных законов, прежде всего стран СНГ, 

позволяет прийти к выводу, что концептуальный подход един, а развитие и появление новых процессуальных 

норм и институтов имеет свои особенности [16, с. 3].  

В заключение следует отметить, что досудебное производство, если его рассматривать с позиций 

управленческой науки, по своему содержанию представляет процесс добывания информации о совершенном 

преступлении, обстоятельствах, связанных с ним, и правильного ее использования в процессе доказывания. 

Вместе с тем, терминологическая чистота требует разграничения, заключающегося в том, что «информация 

о совершенном преступлении» – это из аппарата оперативно-розыскной деятельности, а «сведения о фактах, 

имеющих значение для дела» – это из аппарата уголовно-процессуального права и теории доказательств. Без-

условно, «информация» не равнозначна понятию «доказательство». Интерпретация категориального аппа-

рата, имеющего хождение в смежной отрасли теории и практики, для нужд уголовного процесса – дело не 

всегда простое. Как всякая сложная человеческая деятельность, деятельность по расследованию преступле-

ний предполагает использование достижений различных отраслей знаний, в том числе положений и рекомен-

даций в сфере научной организации труда.  
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Развитие общественных отношений оказывает влияние на применяемые для их регулирования нормы 

права. Существует и обратная зависимость, когда принимаемые нормы права изменяют действующий формат 

общественных отношений. Такая взаимозависимость, в частности, отражается на участниках таких отноше-

ний, их правовом статусе.  

В качестве примера рассмотрим субъектный состав предпринимательской деятельности. Так, с образо-

ванием СССР предпринимательская деятельность была запрещена, соответственно, не могло быть и субъект-

ного состава такой деятельности, затем в условиях проводившейся в 20-е гг. XX в. новой экономической поли-

тики частично разрешена. Так, согласно утверждению И. А. Маньковского «…к 1922 г. в условиях полного раз-

вала государственной экономики партия большевиков осознала необходимость развития частной хозяйственной 

инициативы в пределах, допустимых применительно к установленному политическому режиму и соответству-

ющих ему представлений о развитии общественных отношений, что привело к введению на государственной 

территории новой экономической политики (НЭП), допускающей в определенной степени развитие частного 

сектора экономики [1, с. 20] и, как следствие, появление лиц, ее осуществляющих, или, применительно к совре-

менной терминологии, субъектов предпринимательской деятельности. 

После принятия Гражданского кодекса БССР 11 июня 1964 г. – вновь полностью запрещена, в итоге 

в конце 1980-х гг. с принятием законодательства о кооперации был запущен процесс легализации предприни-

мательской деятельности. 

Изменение правового статуса субъектов предпринимательской деятельности происходит и в совре-

менной истории Республики Беларусь: 

 с принятием Указа Президента Республики Беларусь от 18 июня 2005 № 285 «О некоторых мерах 

по регулированию предпринимательской деятельности» предприниматель для работы у себя мог нанять не 

более трех физических лиц; 

 Указом Президента от 29 декабря 2006 г. № 760 с 1 января 2008 г. в ранее приведенный норматив-

ный правовой акт было внесено еще одно ограничение, согласно которому привлекаемые к работе лица 

должны были быть близкими родственниками или членами семьи предпринимателя; 

 окончательное положение по данному вопросу было установлено Указом Президента от 16 мая 

2014 № 222, согласно которому ограничение относительно родства нанимаемых лиц и предпринимателя было 

снято. 

Приведенное изменение правил регулирования предпринимательской деятельности свидетельствует 

о том, что и в период СССР, и на современном этапе в силу различных причин ее место в структуре экономики 

не сформировалось. Также это свидетельствует о том, что принимаемые нововведения проходят недостаточную 

апробацию и, как следствие, претворяются в жизнь без достаточного учета экономических и общественных ин-

тересов. Полагаем, наработки правовой доктрины по данному вопросу могут положительно повлиять на приме-

няемые законодателем механизмы регулирования предпринимательской деятельности. 
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Тема индивидуальной предпринимательской деятельности исследовалась и исследуется отечественными 

и зарубежными цивилистами: И. В. Ершова [2], С. С. Вабищевич [3], В. Г. Тихиня [4] и др. Общим в изучении 

предпринимательской деятельности можно считать анализ ее признаков, определенных законодательством, что 

является характерной чертой юридического изучения предпринимательской деятельности. Это обусловлено тем, 

что в законодательстве, в частности в Законе Республики Беларусь от 28 мая 1991 № 813-XII «О предприниматель-

стве в Республике Беларусь», а в настоящий момент – в Гражданском кодексе Республики Беларусь от 

07.12.1998 № 218-З (далее – ГК) понятие предпринимательской деятельности определяется путем одновременного 

наличия в рассматриваемой деятельности совокупности определенных законом признаков. В случае отсутствия 

таких признаков деятельность не может быть отнесена к предпринимательской. 

В юридической науке высказываются и иные предложения относительно рассмотрения предприни-

мательской деятельности посредством изучения ее признаков, установленных гражданским законодатель-

ством. В частности, О. М. Олейник отмечает: «В связи с тем, что данное определение содержится в ГК РФ, 

возникает вопрос об уместности такого определения, пределах его использования и содержательной 

нагрузке» [5]. Резюмируя, отметим следующее: «Обзор судебной практики и беглый анализ нормативных 

предписаний приводит к выводу о том, что в настоящее время в российском праве нет легального определе-

ния предпринимательской деятельности» [5]. Данный вывод основывается на том, что норма, определяющая 

понятие предпринимательской деятельности, находится в ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) «Отношения, регулируемые гражданским законодательством». Таким образом, предполага-

ется, что законодатель дает не определение предпринимательской деятельности, а определяет действия кон-

кретной категории субъектов (предпринимателей), подпадающие под юрисдикцию ГК РФ. Иными словами, 

если в действиях лица содержаться признаки, указанные в абз. 3 ч. 1 ст. 2 ГК РФ, то такие действия должны 

регулироваться нормами ГК РФ о предпринимательской деятельности. 

Указанная точка зрения хотя и обоснованна, однако игнорируется правоприменительной практикой, 

так как при необходимости квалификации каких-либо отношений на предмет их соответствия предпринима-

тельским отечественная и российская правоприменительная практика обращается именно к номам соответ-

ствующего Гражданского кодекса одного из государств (например, постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легали-

зации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем», а также 

письмо Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 12 июля 2014 № 3-1-11/1986 «Ответы на 

актуальные вопросы»). 

При изучении предпринимательской деятельности зачастую поднимается вопрос о том, что предпри-

нимательские отношения регулируются не гражданским, а специализированным предпринимательским (ра-

нее хозяйственным) правом.  

Идея выделения из гражданского права отдельной самостоятельной либо комплексной отрасли, регу-

лирующей отношения, возникающие в хозяйственной деятельности участвующих в ней субъектов, зароди-

лась в период существования СССР. О. А. Красавчиков, резюмируя исследование проблем правового регули-

рования хозяйственной деятельности, описал пять основных концепций понимания хозяйственного права, 

каждая из которых и отличалась оригинальностью взглядов ученых, и соответствовала реальной действитель-

ности на определенном этапе развития советского государства [6, с. 16–23]. 

При этом, как справедливо отмечает И. В. Ершова, «вопрос разграничения отраслей права, ставший 

уже традиционным для российского правоведения, носит скорее теоретический, нежели прикладной харак-

тер» [2, с. 32–33]. Предпринимательская деятельность хотя и урегулирована нормами права, однако «законо-

дательный акт не способен отменить и заменить реальные экономические и социальные связи» [7, с. 12]. Из 

этого следует, что несмотря на наличие специального законодательства, регулирующего вопросы осуществ-

ления предпринимательской деятельности, само по себе не доказывает образование наряду с гражданским 

правом самостоятельной отрасли предпринимательского права. Как отмечает О. А. Беляева, «Кодекс и от-

расль права – это не одно и то же. Допустимо существование отраслей права, которые вообще не имеют своего 

кодекса.  

Например, в советское время многие союзные республики не имели собственных административных 

кодексов, но тот факт, что административное право существует в этих республиках в качестве самостоятель-

ной отрасли права, не ставился под сомнение» [8, c. 10]. 

Для сравнения, в экономике отдельно выделяют предпринимательскую деятельность и предпринима-

тельство. Например, коллектив авторов под ред. Э. А. Арустамова определяет предпринимательскую деятель-

ность по аналогии с ранее приведенным юридическим подходом, а предпринимательство – как «самостоя-

тельное организационно-хозяйственное новаторство на основе использования различных возможностей для 

выпуска новых товаров, открытия новых источников сырья, рынков сбыта и т. д., что ведет к постоянному 

обновлению хозяйственной системы или ее элементов для получения прибылей и реализации собственных 

целей предпринимателя» [9, с. 9]. В связи с тем, что предпринимательская деятельность постоянно пополня-

ется элементами нового содержания, что обусловлено развитием экономических отношений, необходимость 

изучения экономической стороны данного понятия необходима для выработки наиболее приемлемых меха-

низмов ее регулирования. 

Современный период развития отечественной экономики и цивилистики создал определенную базу 

механизмов правового регулирования предпринимательской деятельности, а также опыт ее осуществления 
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в рамках установленного законодательством порядка. Этот опыт необходимо использовать при изучении 

предпринимательской деятельности и развития законодательной базы, ее регулирующей. Актуальным при-

мером эволюции экономических отношений в Республике Беларусь является комплекс мер, призванных со-

здать условия для внедрения в экономику Республики Беларусь технологии реестра блоков транзакций (блок-

чейн), иных технологий, основанных на принципах распределенности, децентрализации и безопасности, со-

вершаемых с их использованием операций, принятых Указом Президента Республики Беларусь от 21 декабря 

2017 № 8 «О развитии цифровой экономики».  

Помимо изложенного, необходимость для более детального изучения предпринимательской деятель-

ности, на наш взгляд, возникает и в силу того, что указанные в теории формально различные правоотношения 

фактически на практике выступают как достаточно схожие (например, гражданские и трудовые). В связи 

с этим у участников таких отношений могут возникнуть затруднения касательно применения норм соответ-

ствующей отрасли права. Причем выбор неверной правовой отрасли может быть, как непреднамеренным, так 

и осознанным. В силу последнего, в настоящий момент существует практика, по которой фактически склады-

вающиеся трудовые отношения оформляются гражданско-правовым договором, и наоборот. 

Негативный момент такой ситуации в том, что работник лишается ряда прав и гарантии, предусмот-

ренных трудовым законодательством. Косвенно это проблема признается на государственном уровне. Указ 

Президента Республики Беларусь от 6 июля 2005 № 314 «О некоторых мерах по защите прав граждан, выпол-

няющих работу по гражданско-правовым и трудовым договорам» (далее – Указ № 314) предусматривает, что 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставляющие работу гражданам по гражданско-

правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг и создание объектов 

интеллектуальной собственности (далее для целей настоящей главы – Заказчик), должны включать в граж-

данско-правовой договор с физическими лицами некоторые существенные условия. Также на Заказчика воз-

лагаются дополнительные обязанности, более характерные для стороны трудовых отношении, нежели для 

стороны гражданско-правового договора.  

Таким образом, осознавая значимость и масштабы проблемы подмены трудовых отношений граж-

данско-правовыми, законодатель установил некоторые базовые гарантии для работающих лиц, предусмот-

ренные трудовым законодательством. 

Однако такое решение породило новую проблему. На практике стали возникать случаи, когда  

трудовые отношения не просто оформляются как гражданско-правовые, но с физическим лицом со статусом 

индивидуального предпринимателя (на сайтах с вакансиями можно встретить десятки соответствующих объ-

явлений [10]). Это исключает применение социальных гарантий, предусмотренных Указом № 314. Однако 

если вопрос разграничения трудовых и гражданско-правовых отношений достаточно широко обсуждаем 

и даже присутствует в экзаменационных билетах по трудовому и гражданскому праву, то вопросу разграни-

чения гражданско-правовых отношений с участием предпринимателя и трудовых отношений внимания уде-

ляется намного меньше.  

С учетом изложенного, в рамках отечественной правовой системы складывается парадоксальная ситу-

ация: одни и те же общественные отношения могут оформляться тремя способами. Это, во-первых, трудовые 

отношения; во-вторых, гражданско-правовые отношения с физическим лицом; в-третьих, гражданско-правовые 

отношения с индивидуальным предпринимателем. При этом данная ситуация не только не исправляется, но 

и находит свое отражение в законодательстве. Так, ст. 55 Закона от 4 января 2014 № 125-З «О физической куль-

туре и спорте» определяет, что профессиональный спорт – предпринимательская, трудовая и иная не запрещен-

ная законодательством деятельность, направленная на достижение высоких спортивных результатов и получе-

ние доходов (вознаграждений) от организации спортивных мероприятий и (или) участия в них.  

Вариантом исправления данной ситуации представляется не применяемое законодателем в Указе 

№ 314 уравнивание социальных гарантий сторон различных видов общественных отношений, а реализация 

установленной гражданским законодательством возможности признания таких договоров недействитель-

ными. Основанием для этого является несоответствие вида заключенного договора фактически имеющим ме-

сто отношениям сторон и, как следствие, наличие признаков мнимой сделки, т. е. сделки, совершенной лишь 

для вида, без намерения создать соответствующие ей юридические последствия (ч. 1 с. 171 ГК).  

В итоге отметим следующее: после повышения уровня социальной ответственности работодателя (за-

казчика) в гражданско-правовых отношениях проблема незаключения трудовых договоров в случаях, когда 

это необходимо, решена не была. В последующем, помимо гражданско-правового договора с физическим ли-

цом, альтернативой трудовому договору стал вариант с вынужденным приобретением потенциальным работ-

ником статуса индивидуального предпринимателя. Вследствие вышеуказанного возникли субъекты предпри-

нимательских отношений, которые фактически осуществляют трудовую деятельность.  

Это негативно влияет как на социально-экономическое обеспечение трудящихся, так и на развитие 

предпринимательства в Республике Беларусь. 

Решением данной проблемы нами видится не уравнивание в правах лиц, работающих на различных 

правовых основаниях, а переквалификация сложившихся между сторонами общественных отношений в со-

ответствии с фактическими условиями осуществления той или иной деятельности. Для достижения этой цели 

могут применяться следующие способы: 

 признание соответствующих заключенных договоров недействительными и последующее заклю-

чение необходимых видов договоров; 
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 аннулирование государственной регистрации индивидуального предпринимателя, фактически 

осуществляющего трудовую деятельность, на основании абз. 1 подп. 3.3. и п. 4 Положения о ликвидации 

(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом Президента от 16 января 

2009 № 1), то есть в связи с неосуществлением предпринимательской деятельности в течение двадцати четы-

рех месяцев подряд. 
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Проблема отказа от определенных правовых возможностей (субъективных прав, секундарных прав, 

правоспособности и др.) пусть в незначительной степени, но все же исследуется в юридической литературе 

1–3. Однако, помимо отказа от правовых возможностей, гражданское законодательство России содержит 

примеры отказов от долженствований, которыми наделены участники гражданских правоотношений. Говоря 

о долженствованиях, речь ведется о двух основных правовых формах: юридических и кредиторских обязан-

ностях.  

Обратимся к отказам от юридических обязанностей. Несомненно, что отказ от исполнения обязанностей 

недопустим. Именно потому обязанность и называется юридической, что государство заинтересовано в ее испол-

нении и требует от участников правоотношений соблюдения тех долженствований, которые составляют ее содер-

жание. Отказ от обязанности влечет наступление негативных последствий для ее носителя. Как было отмечено, 

в Гражданском кодексе РФ упоминаются некоторые ситуации, которые можно расценивать как отказ от обязанно-

стей, возложенных на участника гражданских правоотношений законом. Речь идет об отказе в выдаче расписки 

или об отказе от заключения публичного договора. Во всех этих случаях законодатель предусматривает специаль-

ные последствия для данных отказов. В первом случае – возможность для должника задержать исполнение и при-

знание в этих случаях кредитора просрочившим, во втором – лишь фиксируется недопустимость такого отказа 

и дается ссылка на общие последствия ст. 445 ГК РФ в части возможности понуждения к заключению договора. 

Указание на такие специальные последствия неисполнения обязанностей вполне типичны для гражданского зако-

нодательства и лишь дополняют положения главы 25 ГК РФ об ответственности за неисполнение обязательств. 
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Речь идет о закреплении специальных «негативных» последствий, наступающих при отказе от исполнения уста-

новленных законом или добровольно принятых на себя обязательств.  

Применительно к отказам от совершения действий, которые следует расценивать как публичные право-

мочия (одновременного выступающие долженствованиями), ГК РФ использует единообразный подход, заключа-

ющийся в том, что такие отказы могут быть оспорены в суде. Так, в ст. 8 ГК РФ закреплено, что отказ в государ-

ственной регистрации прав на имущество либо уклонение от государственной регистрации могут быть оспорены 

в суде. Аналогичное положение установлено в ст. 51 ГК РФ применительно к отказу в государственной регистра-

ции юридического лица. Наличие властных полномочий законодатель обнаруживает и в отношении лица, осу-

ществляющего учет прав на бездокументарные ценные бумаги, поскольку согласно ст. 149.2 ГК РФ отказ от про-

ведения операции по счету также может быть оспорен в суде. О разрешении спора судом речь идет и в случае от-

каза органа записи актов гражданского состояния в исправлении или изменении записи (ст. 47 ГК РФ).  

При этом следует заметить, что такие споры, как правило, связаны со спором о праве и с выяснением 

вопроса о наличии возможности у лиц требовать совершения определенных действий от обладателей публич-

ных правомочий. В частности, отказы лиц, осуществляющих учет прав на бездокументарные ценные бумаги, 

сопровождаются выяснением вопроса о наличии прав на данные бумаги у наследников 4, а отказ изменить 

запись в актах гражданского состояния исследуется с позиции выяснения сути спора между всеми заинтере-

сованными лицами 5.  

Таким образом, несмотря на то обстоятельство, что в определенных случаях нормы гражданского зако-

нодательства формулируются так, что дают основание предположить, что возможен отказ от установленных 

законом обязанностей, тем не менее, подобный отказ, безусловно, недопустим. Провозглашая данный тезис, мы 

не оспариваем то обстоятельство, что отказ от исполнения обязанностей на стороне должника может вызывать 

ответные меры оперативного воздействия со стороны кредитора, который, в свою очередь, уже правомерно от-

кажется исполнять определенные обязанности. Подобные действия будут считаться правомерными и допусти-

мыми. Только в этом случае можно утверждать, что, например, отказ передать товар в случае задержки оплаты 

является разрешенным законом отказом от исполнения обязанности. Но в этом случае отказ должен оцениваться 

уже с позиции способа защиты гражданских прав как мера оперативного воздействия.  

Несколько слов хотелось бы отметить в отношении отказа от кредиторских обязанностей. Под ними 

понимается «мера юридически необходимого поведения активного участника обязательства (кредитора), 

направленного на создание условий для надлежащей реализации своего права» 6, с. 349. От классических 

обязанностей их отличает то, что неисполнение кредиторской обязанности не влечет ответственности для ее 

носителя, который сам заинтересован в том, чтобы данные действия были осуществлены.  

Подобные «обязанности» в обязательственном праве имеют определенное сходство и с конструкцией 

«бремя собственника» в вещном праве. Ведь и в первом, и во втором случае речь идет о наличии естествен-

ного стремления, основанного на личном интересе, в том, чтобы совершить все необходимые действия для 

достижения того результата, ради которого лицо стремилось стать участником правоотношений. В вещном – 

сохранить объект права собственности для осуществления правомочий владения, пользования, распоряжения, 

в обязательственном – получить вещь, результат работ, услугу, ради которой заключался договор. И в том, и 

в другом случае от носителя данной «обязанности» требуется совершение неких действий в собственном ин-

тересе, что приведет к нужному для участника правоотношений итогу.  

Готовя инфраструктуру для приема товара, предъявляя вексель или предоставляя земельный участок для 

строительства, участник обязательственных правоотношений делает это исключительно для себя, управомоченное 

лицо отсутствует. Однако говорить о полном отсутствии ответственности также нельзя, поскольку в определенных 

случаях без совершения этих действий может наступить просрочка кредитора, что, в свою очередь, повлечет обя-

занность возместить убытки. Кроме того, просрочка кредитора является основанием к отказу от удовлетворения 

требований о начислении пеней за просрочку исполнения на стороне должника: «суды первой и апелляционной 

инстанций, исследовав материалы дела, в том числе условия договора от 02.06.2014 № ГП-53-2…, взыскали с от-

ветчика сумму неосвоенного аванса и отказали во взыскании пеней, сделав вывод о том, что оснований для взыс-

кания пеней за нарушение срока выполнения второго этапа работ (строительно-монтажных) не имеется, поскольку 

заказчик не предоставил подрядчику для строительства земельный участок» 7. 

Именно поэтому отказ от исполнения кредиторских обязанностей вполне допустим. Отказываясь от 

их исполнения, кредитор, по сути, вредит самому себе, не достигает желаемого результата и удовлетворения 

собственного интереса. Основываясь на общих принципах гражданского законодательства о том, что граж-

дане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей во-

лей и в своем интересе, следует сделать и обратный вывод о том, что утрата интереса может сопровождаться 

отказом от достижения желаемого результата. Самое главное, чтобы при этом не нарушались права и инте-

ресы других участников гражданских правоотношений.  

Таким образом, подведем итог. Отказ от долженствований, составляющих содержание гражданско-

правовых обязанностей недопустим, однако, именно в том случае, когда отказ от исполнения обязанностей 

является установленным законом способом защиты гражданских прав, подобное поведение является право-

мерным. Отказ от кредиторских обязанностей следует рассматривать как возможный, если при этом не нару-

шаются права и интересы других участников гражданских правоотношений, что дает основание пополнить 

перечень объектов отказа и включить туда кредиторские и юридические обязанности.  



175 

Список использованных источников 

 

1. Гладышева, И. П. Юридический отказ: теория, практика, техника : дис. … канд. юрид. наук / 

И. П. Гладышека. – Нижний Новгород, 2010. – 217 с. 

2. Седова, Ж. И. Принцип эстоппель и отказ от права в коммерческом обороте Российской Федера-

ции [Электронный ресурс] / Ж. И. Седова, Н. В. Зайцева. – М. : Статут, 2014 // КонсультантПлюс. Россия / 

ЗАО «Консультант Плюс». – М., 2018. 

3. Суханова, Ю. В. Отказ от субъективных гражданских прав : дис. … канд. юрид. наук / Ю. В. Су-

ханова. – Самара, 2009. – 170 с.  

4. Апелляционное определение Московского городского суда от 16 мая 2016 года по делу № 33-

10870/2016 // (документ опубликован не был) // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «Консультант Плюс». – 

М., 2018. 

5. Определение Московского городского суда от 7 сент. 2012 г. по делу № 4г/8-6992 2016 // (доку-

мент опубликован не был) // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «Консультант Плюс». – М., 2018. 

6. Белов, В. А. Гражданское право. Общая часть : учебник / В. А. Белов. – М. : Изд-во «Юрайт», 

2011. – Т. 1 : Введение в гражданское право. – 521 с. 

7. Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 10.02.2017 № 303-ЭС16-21371 по делу № А24-

4567/2015 // (документ опубликован не был) // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «Консультант Плюс». – М., 2018. 

 

 

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА В СВЕТЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА НАЦИИ  

«100 ШАГОВ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА» 
 

Турабаева Дана Сейтхановна,  

старший преподаватель кафедры правовых дисциплин  

Казахской Академии труда и социальных отношений, г. Алматы,  

магистр юридических наук 

 

За годы независимости Казахстана формированию современной судебной системы, адекватной фун-

даментальным преобразованиям в стране, уделялось особое внимание. Это отмечал и Глава государства на 

VІІ съезде судей РК [1]. Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на необходимости дальнейшей работы 

по совершенствованию казахстанского правосудия согласно мировым стандартам. 

С 1 января 2016 г. вступил в действие ряд законов по практической реализации 11 шагов Плана Нации 

«100 конкретных шагов» [2], исполнение которых были закреплены за Верховным Судом РК. Главными прио-

ритетами правосудия определены обеспечение верховенства закона, оптимизация судебных инстанций для 

упрощения доступа граждан к правосудию, переход от пятиступенчатой системы правосудия к трехуровневой, 

профессионализм судейского корпуса, внедрение современных информационных технологий. Одно из главных 

нововведений – это переход от пятиступенчатой системы правосудия к трехуровневой. Эта модель полностью 

соответствует международным стандартам, так как основная часть судебных дел находит свое разрешение на 

местах, исключает судебную волокиту и сокращает сроки принятия судебных актов. За Верховным Судом со-

храняется функция обеспечения единообразной судебной практики по республике. 

Обеспечение верховенства закона – такова вторая глава Плана нации «100 конкретных шагов – со-

временное государство для всех», предложенного Президентом Республики Казахстан Н. Назарбаевым для 

развития государства и социальной модернизации, состоящая из восемнадцати конкретных шагов-предложе-

ний, одиннадцать из которых можно отнести к основным направлениям дальнейшего совершенствования су-

дебной системы и судопроизводства. 

Надо полагать, что сегодня все, кому не безразлично будущее Казахстана, горячо обсуждают предло-

женные Лидером нации предложения, в которых нашли отражение новые подходы к современным реалиям 

развития общества, к обеспечению верховенства закона, повышению эффективности и прозрачности судеб-

ной системы, росту общественного доверия к институту правосудия, влиянию общественности на его форми-

рование и контроль. 

В этой связи хочется отметить такие предложенные новеллы развития судопроизводства, как пе-

реход к трехуровневой судебной системе, поскольку существующая пятиступенчатая система, состоящая 

из местных судов – районных и приравненных к ним судов, а также специализированных судов как судов 

первой инстанции; суда апелляционной и кассационной инстанции, составляющих уровень областных 

и приравненных к ним судов и осуществляющих соответственно апелляционный и кассационных пере-

смотр дел; а также Верховного Суда Республики Казахстан, который может пересматривать вступившие  

в законную силу судебные акты местных и других судов, в случае соблюдения кассационного порядка их 

обжалования в порядке предварительного рассмотрения ходатайств,  а также в порядке судебного 

надзора показала, что перестала соответствовать уровню развития общества, доступности  и упрощенно-

сти системы правосудия. 

Согласно приведенной в Плане нации схемы развития судопроизводства, трехуровневая система пра-

восудия должна выглядеть следующим образом: первая инстанция – районные и приравненные к ним суды; 

consultantplus://offline/ref=D566A4A39C72359512A3218B7C3DF943791AD31E59AC8374A6597D5F3B796A0F9AE7ABD57040520Bo3B
consultantplus://offline/ref=D566A4A39C72359512A3218B7C3DF943791AD31E59AC8374A6597D5F3B796A0F9AE7ABD57040520Bo3B
consultantplus://offline/ref=D566A4A39C72359512A3218B7C3DF943791AD31E59AC8374A6597D5F3B796A0F9AE7ABD57040520Bo3B
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апелляционная инстанция – областные и приравненные к ним суды; кассационная инстанция – Верховный 

Суд Республики Казахстан [3]. 

По мнению практикующих юристов, такая схема позволит полностью обеспечить единообразное при-

менение судами законов, что является одним из важнейших условий эффективной защиты права и охраняе-

мых законом интересов, а также сохранения единого и стабильного правового режима в стране; а кроме того, 

сократить время прохождения дел в судах и повысить ответственность судей местных судов за качество при-

нимаемых судебных актов. 

Реформой предполагается, что наделение Верховного Суда полномочиями единственной судебной 

инстанции по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов, повлечет ограничение подсудности 

указанной судебной инстанции, путем внесения изменений в процессуальный закон и изменения самой про-

цедуры рассмотрения кассационных жалоб. 

Отдельно хотелось бы остановиться на предлагаемых Планом шагах по созданию корпуса высоко-

профессиональных и отвечающих всем предъявляемым этическим нормам, судей. 

Так, в рамках дальнейшего развития судебной системы выделено одно из направлений модернизации, 

а именно: совершенствование системы отбора судей, которое предполагает комплекс мер, направленных на 

то, чтобы прийти именно к ожидаемым результатам. 

В настоящее время процедура подготовки кандидатов на должности судей возможна двумя спосо-

бами: это обучение в специализированной магистратуре (Институт правосудия Академии государственного 

управления при Президенте Республики Казахстан), либо сдача судейского экзамена в Квалификационной 

комиссии при Высшем Судебном Совете и прохождение стажировки в судах. 

Повышая требования к предусмотренной процедуре назначения судей, к претендентам в судьи пред-

лагается повысить возрастной ценз (с 25 до 30 лет) и ужесточить требования к стажу работы (с 2 до 5 лет), 

связанной с участием в судопроизводстве (секретари судебных заседаний, прокуроры и адвокаты, участвую-

щие в судебных процессах) [4]. Перечень должностей, работа которых связана с участием в судопроизвод-

стве, предлагается законодательно закрепить. 

Планируется увеличить с трех месяцев до одного года, срок практической подготовки магистрантов. 

Кроме того, выделить Институт правосудия из состава Академии государственного управления и передать 

его в ведение Верховного Суда, который будет осуществлять подготовку магистрантов, а также обеспечивать 

повышение квалификации действующих судей. 

Квалификационный экзамен для кандидатов в судьи, должен обеспечить глубокую проверку теоре-

тических знаний у кандидата и его способность применять полученные знания на практике. 

Состав Квалификационной комиссии по судейскому экзамену при Высшем Судебном Совете для по-

вышения объективности предлагается расширить за счет судей в отставке, сотрудников правоохранительных 

органов (в том числе работников прокуратуры и Агентства по делам государственной службы и противодей-

ствию коррупции), работников юстиции, а также представителей объединения адвокатов и Союза судей, 

а также иностранных экспертов. 

С целью получения необходимых практических знаний предлагается увеличить срок прохождения 

стажировки кандидатов в судах до одного года, обеспечив ее прохождение на освобожденной основе и с вы-

платой стипендии. 

В настоящее время срок стажировки составляет от 3 месяцев до 1 года. При этом прохождение ста-

жировки осуществляется без отрыва кандидата от основного места работы, что зачастую определяет стажи-

ровку как формальное мероприятие и не дает стажеру необходимого объема практических знаний о характере 

будущей работы. 

Прохождение стажировки предлагается установить на основе квотирования при распределении чис-

ленности стажеров между райсудами, с учетом их прогнозной потребности в кадрах. 

Как дополнительное профессиональное обучение и определение профпригодности кандидата пред-

лагается прохождение лицами, рекомендованными к назначению судьей, краткосрочных подготовительных 

курсов на базе Института правосудия (в период прохождения специальной проверки и до подписания соот-

ветствующего акта Главы государства). 

Их не прохождение, станет основанием для отказа в назначении на судейскую должность. 

Как одним из важнейших этапов проверки готовности судьи к выполняемой работе, предлагается вве-

сти годичный испытательный срок для вновь назначенных судей. 

Судьи, не проработавшие одного года, будут рассматривать только несложные уголовные, граждан-

ские и административные дела. 

Подведение итогов испытательного срока предлагается возложить на Судебное жюри, посредством 

проведения профессиональной оценки деятельности вновь назначенных судей (через один год после назначе-

ния лица на судейскую должность). 

Кроме того, результаты профессиональной оценки судьи будет рассматривать Высший Судебный Совет. 

Полагаю, что крайне необходимо обеспечить демократичность и прозрачность принятия Высшим Су-

дебным Советом решений по кадровым вопросам судебной системы, в том числе, за счет участия представи-

телей общественности и СМИ в работе ВСС, использования возможности участия населения в обсуждении 

кандидатов в судьи и учета оценки общественности. 
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Правовые понятия – это обязательный элемент, используемый законодателем при конструировании 

правовых норм. Правовое понятие как форма правового мышления есть результат обобщения предметов в еди-

ный объект правовой реальности и мысленного выделения самого этого объекта по отличительным для всех 

этих предметов признакам. Так, А. М. Васильев понимает правовые научные понятия как «содержательные, 

предметные образы, которые воспроизводят в мышлении (идеально) объективную суть реальных процессов 

правовой действительности и отношений, существующих в ней, и выражают специфически правовую каче-

ственную определенность данных процессов и явлений» [1, с. 57]. Структурными элементами содержания по-

нятия являются те существенные признаки предмета, которые в совокупности составляют основное содержание 

понятия [2, с. 12]; они вместе достаточны, а каждый необходим для того, чтобы выделить данный класс предме-

тов, то есть отличить эти предметы от других. Эффективность законодательства зависит от того, насколько 

точно сформулированы нормы права, регулирующие отношения в обществе, какие средства использованы за-

конодателем для их построения, как практически реализуются юридические нормы в деятельности правоприме-

нительных органов.  

Понятие «оценивание» применяется во многих науках. Оценивание (assesment) в социологии – про-

цесс вынесения суждений об индивиде или группе людей с целью определения потребностей. Таким образом, 

оценивание можно представить в виде следующих составляющих: процесса вынесения суждения, анализа со-

вокупности выборочных данных, получения приближенного результата наблюдения.  

С. С. Безруков полагает, что оценочным понятием является относительно определенное понятие, ис-

пользуемое законодателем при невозможности детального урегулирования ряда схожих обстоятельств и слу-

жащее для обозначения абстрактных правовых явлений, содержание которого имеет незамкнутую структуру, 

всегда оставаясь открытым, и может быть установлено лишь посредством самостоятельной оценки конкрет-

ной правоприменительной ситуации со стороны лица, применяющего закон [3, с. 25]. 

Оценочные понятия обладают определенным набором положительных черт, таких как например ди-

намика и гибкость, необходимых нормативно-правовому регулированию. Оценочные понятия представляют 

собой абстрактные, нечеткие, наиболее общие понятия, характеризующие различные явления правовой (вне-

правовой) действительности, а также фиксируют наиболее общие признаки обобщаемых в них явлений. Фор-

мальная неопределенность (относительная определенность) содержания является характерным отличитель-

ным признаком оценочных понятий и включает в себя: 1) отсутствие точного, полного и последовательного 

установления всех существенных свойств в источниках правового и поднормативного регулирования вещных 

и обязательственных отношений (неопределенность внешней формы изложения); 2) изменчивость, непосто-

янство, зависимость от конкретной правоприменительной ситуации; 3) определения содержательных крите-

риев для установления пределов содержания оценочного понятия. Особенностью оценочных понятий явля-

ется отсутствие строго фиксированного основного содержания, под которым понимаются существенные при-

знаки предмета или явления. При этом единообразие в применении оценочных понятий может быть достиг-

нуто через многократное их применение с закреплением практических результатов.  

Анализ римского правопорядка свидетельствует, что уже в Законы XII таблиц, которым присущи де-

тализация должного поведения и точность формулировок, включено понятие бесхозяйственный гражданин, 

являющееся оценочным. Решения отдельных случаев, описанные у Гая, также свидетельствуют об использо-

https://sarbaz.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=2021164
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вании оценочных понятий. Так, в Институциях Гая закреплено следующее положение: «Не дозволяется чрез-

мерно жестоко поступаться со своими рабами без законной причины». Используются в Институциях такие 

оценочные признаки, как известные трудности (ст. 26), добрая вера (статьи 43, 155), вследствие нерадения 

хозяина (ст. 51), незаметно для наших глаз (ст. 70), малолетние, близкие к детскому возрасту (ст. 109), про-

тивна добрым нравам (ст. 157), злой умысел (ст. 168) и ряд других. Из текстов Дигест Юстиниана становится 

очевидным, что в них содержится достаточно большое количество оценочных понятий гражданского права. 

Так, например, разъясняется, что «злой умысел совершается посредством лукавства и обмана, и является со-

вершенным посредством злого умысла такой договор, при котором, для того чтобы обойти другого, делается 

одно, а симулируется другое» (кн. II, титул XIV, п. 7), а также используются такие оценочные понятия, как 

благоприятный результат, хозяйственно целесообразно (кн. III, титул V, п. 9), значительное зло (кн. IV, титул 

II, п. 5), пустой человек, достаточные основания, в высокой степени твердый человек (кн. IV, титул II, п. 6), 

явный обман, очевидная небрежность (кн. 4, титул 4, п. 24), истратил неразумно (кн. IV, титул IV, п. 32), не-

осмотрительно купил (кн. VI, титул I, п. 38) и т. п. Здесь же, в Дигестах Юстиниана, мы встречаем указания 

на заботливого и рачительного хозяина – homo diligens et stidiosus paterfamilias, тип которого «служил мери-

лом для определения степени заботливости должника при исполнении им обязательства и в связи с этим сте-

пени ответственности за вину» [4, с. 327]. 

Можно согласиться с В. П. Малаховым, который, рассматривая оценочные понятия, указывает: «Они 

представляют собой логическую форму отражения правовых явлений, посредством которых только и может часто 

реализоваться воля законодателя. Полезность оценочных понятий в том, что они придают нормам права «эластич-

ный» характер и тем самым обусловливают гибкость и подвижность правового регулирования» [5]. 

В рамках рассмотрения гражданского законодательства можно выделить разнообразные часто упо-

минаемые «обычно предъявляемые требования» и прочие оценочные понятия: обычно взимаемая цена 

(п. 3 ст. 424), пригодность товара для целей, в которых он обычно используется (п. 2 ст. 469), обычные усло-

вия хранения и транспортировки (п. 2 ст. 481), обычная практика эксплуатации транспортного средства 

(п. 2 ст. 635), обычный способ приемки работ (п. 3 ст. 720) и др. 

Российская судебная практика также обращает свой взор на использование оценочных понятий. В со-

ответствии со ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и ст. 29 Конституции Российской 

Федерации, гарантирующими каждому право на свободу мысли и слова, а также на свободу массовой инфор-

мации, позицией Европейского суда по правам человека при рассмотрении дел о защите чести, достоинства 

и деловой репутации, постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 

2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репута-

ции граждан и юридических лиц» судам рекомендовано при рассмотрении дел о защите чести, достоинства 

и деловой репутации различать имеющие место утверждения о фактах, соответствие действительности кото-

рых можно проверить, и оценочные суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной 

защиты, в порядке ст. 152 Гражданского кодекса РФ, поскольку, являясь выражением субъективного мнения 

и взглядов ответчика, они не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности [6, с. 1]. 

М. Ф. Лукьяненко отмечала, что при применении норм с оценочными понятиями суд осуществляет конкрети-

зирующее правотворчество, так как в результате вырабатывается положение, уточняющее содержание нормы. 

Однако необходимо учитывать индивидуальный уровень правосознания правоприменителя, необходимость 

обращения к специалистам и экспертам различных направлений.  

В качестве примера оценочных понятий уголовного права, которые ложатся в основу оценочных суж-

дений, можно привести такие, как разумный, обычный, необходимый, существенный, иной и др. Например, 

ч. 1 ст. 261 Уголовного кодекса РФ определено «уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных 

насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасно-

сти». При определении понятия «иные насаждения» правоприменитель выводит оценочное суждение с уче-

том конкретных обстоятельств дела. Верховный Суд Российской Федерации обращает внимание, что Лесным 

кодексом РФ не раскрывается понятие «иные насаждения» применительно к ст. 261 Уголовного кодекса РФ. 

Поэтому, проанализировав специальное законодательство, руководствуясь разъяснениями, данными поста-

новлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. № 14 «О практике примене-

ния судами законодательства об ответственности за экологические правонарушения», а также принимая во 

внимание заключение ученых, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем постановлении дает 

конкретные рекомендации судам о том, что именно следует относить к предмету преступления, предусмот-

ренного ст. 261 Уголовного кодекса РФ.  

Гражданско-правовому регулированию, как и всякому правовому, присуще свойство формальной 

определенности. Своеобразие нормативно-правового стиля языка состоит в том, что он конкретен и лакони-

чен. Между тем даже самое совершенное гражданское законодательство не в состоянии учесть всего много-

образия общественных отношений, требующих правового регулирования. Поэтому в ряде случаев законода-

тель не может однозначно регламентировать процессы в правовой сфере и использует понятия неопределен-

ного содержания. Используя оценочные понятия, законодатель предоставляет правоприменителю свободу 

в их интерпретации путем наполнения конкретным содержанием в зависимости от конкретных обстоятельств. 

Адресат гражданско-правовой нормы с оценочным понятием сталкивается с ситуацией, когда эта норма имеет 

несколько вариантов, соответственно, существует возможность выбора поведения. Следует заметить, что оце-
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ночные понятия в гражданском праве, как правило, используются в нормах, регламентирующих обязатель-

ственные отношения. 

Анализ положений ныне действующего Гражданского кодекса РФ свидетельствует о расширении 

сферы применения норм, содержащих оценочные понятия, что объясняется, в частности, возрастанием роли 

гражданского права как основного регулятора товарно-денежных и иных отношений, складывающихся в ры-

ночном хозяйстве, а также присущими гражданско-правовому регулированию началами инициативы и дис-

позитивности, равенства и взаимной имущественной ответственности участников гражданского оборота. 

М. И. Брагинский и В. В. Витрянский в подтверждение расширения использования оценочных понятий ука-

зывают, что их общее количество превышает 70. Это дает основание полагать, что в современных условиях 

все больше возрастает тенденция к применению более гибкого подхода в использовании средств юридиче-

ской техники. Кроме того, в гражданском законодательстве появились законоположения, направленные на 

единообразие толкования отдельных оценочных понятий. Так, ст. 450 Гражданского кодекса РФ определяет 

признак, позволяющий считать нарушение договора существенным. Им является причинение нарушением 

договора такого ущерба, который обусловливает для стороны невозможность получить то, на что она была 

вправе рассчитывать при заключении договора. Статья 451 Гражданского кодекса РФ указывает критерии для 

отнесения изменения обстоятельств к числу существенных, правда используя при этом также норму с неопре-

деленным содержанием. В ст. 523 Гражданского кодекса РФ называются нарушения условий договора по-

ставки, которые признаются существенными, а ст. 898 Гражданского кодекса РФ расшифровывает понятие 

«чрезвычайные расходы» и т. п. 

При классификации оценочных понятий гражданского права следует опираться на позиции М. И. Бра-

гинского и В. В. Витрянского, группирующих оценочные понятия вокруг одного формирующего понятийное 

гнездо понятия. Первое место по числу норм, в которых оно использовано, занимает понятийное гнездо, обра-

зуемое вокруг понятия «разумный». Имеется в виду, в частности, разумный срок (ссылки на него приводятся 

в ГК более 30 раз), а наряду с ним разумные расходы, разумное ведение дел, разумная мера, разумная цена, ра-

зумно, разумность, разумная заботливость, разумное понимание, разумно произведенные. Второе понятийное 

гнездо связано с понятием «обычный»: обычно предъявляемые требования, обычно применяемое правило, 

обычная практика, обычно устанавливаемая цена, обычный способ, обычный срок, обычные условия, нацио-

нальный обычай. Третье имеет в качестве ключевой формулу «необходимый». Соответственно, выделяются не-

обходимые меры, необходимые условия, необходимые расходы, необходимость, необходимое для осуществле-

ния, необходимое для содержания, нормально необходимое. В четвертом гнезде коренное слово – «существен-

ный». Соответственно, выделены: существенные условия, существо обязательства, существо договора, суще-

ство банковского вклада, существенные недостатки, существенные нарушения. К другим таким же гибким по-

нятиям можно отнести: уважительные причины, очевидно свидетельствующие, чрезвычайность, явная несораз-

мерность, крайняя незначительность, осуществимые, конкретные, нормальное поведение, неустранимые недо-

статки, уважительные причины, явные недостатки, незамедлительно, наиболее очевидный, тяжелые обстоятель-

ства, достаточные меры, добросовестность и др. [7, с. 111]. 

В юридической литературе по конституционному праву, посвященной оценочно-понятийной пробле-

матике, выделяют три разновидности оценочных понятий: количественные, качественные и смешанные [8, 

с. 69]. Например, количественные оценочные понятия призваны характеризовать явления с позиции выявле-

ния количественных показателей (это может быть привязка к денежным средствам или срокам). Так, согласно 

п. 2 ст. 13 Федерального закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», полно-

мочия Уполномоченного могут быть прекращены Государственной Думой также ввиду его неспособности по 

состоянию здоровья или по иным причинам в течение длительного времени (не менее четырех месяцев под-

ряд) исполнять свои обязанности. Количественные оценочные понятия в российском конституционном зако-

нодательстве, как правило, весьма редки, поэтому критерии в установлении стандарта следует указывать 

только в отношении качественных оценочных понятий и оценочных понятий смешанного типа. Федеральный 

закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» оперирует двумя оценочными категориями – действительная воля избирателей и достоверность 

определения результатов волеизъявления. При этом законодатель не указал никаких критериев (стандартов) 

их оценки и различий в нормах Закона.  

Следует отметить, что оценочные понятия в правовом регулировании объективно необходимы и при 

соответствующих условиях задают определенную степень стабильности и регулятивной прочности, они как 

бы являются «мостиком», естественной связкой нормативно-правового формализма и практической жизни. 

В оценочных понятиях в отличие от понятий, не служащих таковыми, фиксируются лишь в высшей степени 

общие признаки обобщаемых явлений. Оценочное понятие обеспечивает возможность индивидуальной регу-

ляции законодательства, позволяет учитывать всю специфику социального управления, предоставляет субъ-

ектам правоотношений возможность выбора наиболее оптимального варианта поведения. Оценочные поня-

тия, содержащиеся в нормах права, позволяют отражать в нормативных актах государства все многообразие 

социальных явлений в их динамическом развитии. В таких понятиях в наиболее общем виде объединяются 

различные, неоднородные факты, явления, находящиеся в сфере правового регулирования, дается их оценка 

на основании определенных критериев. 
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Принцип законности является одним из конституционных принципов, на основе которого осуществ-

ляется защита правопорядка и обеспечение верховенства права в государстве [1]. Очевидно, что существует 

необходимость гарантии реализации этого принципа. На прокуратуру Республики Беларусь возложены задачи 

обеспечения верховенства права, законности и правопорядка, защиты прав и законных интересов граждан 

и организаций, также общественных и государственных интересов. Все эти задачи решаются ею посредством 

осуществления функций, наиболее важной из которых, является надзорная [2, с. 97]. Так, в соответствии с по-

ложениями Закона Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь» (далее – Закон о прокура-

туре), прокуратурой от имени государства осуществляется надзорная деятельность по пяти направлениям, 

именуемым отраслями прокурорского надзора [3]. 

Положениями уголовно-процессуального законодательства Республики Беларусь установлено, что 

уголовно-процессуальная деятельность строится как последовательная смена этапов – стадий уголовного про-

цесса [4]. Исходя из положений Закона о прокуратуре, норм Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Беларусь (далее – УПК), прокурорский надзор осуществляется во всех стадиях уголовного процесса [3; 4]. 

Стадия исполнения приговора не является исключением, поскольку, в соответствии со ст. 25 УПК, ст. 4 За-

кона о прокуратуре, органами прокуратуры осуществляется надзор не только за соответствием закону судеб-

ных решений по уголовным делам, но и за их исполнением [3; 4].  

Согласно ч. 1 ст. 402 УПК, вопросы, связанные с исполнением приговора (определения, поста-

новления), разрешаются судьей единолично в судебном заседании с участием прокурора. Отметим, что 

участие прокурора в судебном заседании является обязательным. В случае его неявки судья откладывает 

судебное заседание [5]. Видится, что такое условие является справедливым  и обоснованным, гарантиру-

ющим соблюдение законодательства в стадии исполнения приговора. Обязательное участие прокурора 

обеспечивает решение задач, поставленных перед органами прокуратуры. После того, как исследованы 

имеющиеся в деле документы, в судебном заседании заслушивается заключение прокурора, в котором 

им излагается мотивированный вывод о том, как должны быть разрешены рассматриваемые вопросы. Тот 

факт, что прокурор выступает последним, дает ему возможность оценить при даче заключения все со-

бранные по делу данные [6, с. 963]. Вопросы, возникающие в ходе исполнения приговора, составляют 

самостоятельный пласт отношений, не касающихся ни обвинения, ни самого приговора. Поэтому доста-

точно сложно достоверно определить характер деятельности прокурора, участвующего  в судебном засе-

дании в стадии исполнения приговора. 

Как отмечают многие ученые-юристы, функция прокурорского надзора не распространяется на суд 

и судебную деятельность, в частности, и в судебном заседании в ходе разрешения судом вопросов, связанных 

с исполнением приговора, объектом прокурорского надзора выступает не деятельность суда или сам суд, а со-

стояние законности. По нашему мнению, именно это положение и определяет содержание деятельности про-

курора в стадии исполнения приговора [7, с. 42; 8, с. 60].  
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Как известно, для классического судебного разбирательства характерны противоположность, несовпаде-

ние материально-правовых интересов сторон, а также процессуальное равенство сторон, то есть процесс по своему 

характеру является состязательным, стороны в ходе отстаивания своих интересов равны. Однако принцип состя-

зательности и равенства сторон в полной мере реализуется лишь в стадии судебного разбирательства. Прокурор 

в таком случае занимает позицию государственного обвинителя, одновременно с этим выступает гарантией со-

блюдения законодательства всеми участниками судебного разбирательства [8].  

Характеризуя судебное заседание, в котором разрешаются вопросы, связанные с исполнением приго-

вора, о состязательности процесса говорить не приходится, хотя психологическая установка участников су-

допроизводства на процессуальный спор присутствует [9, c. 89]. Рядом авторов деятельность прокурора в ста-

дии исполнения приговора определяется как правозащитная, правообеспечительная [10, с. 63]. Данное поло-

жение подтверждается тем, что прокурор в силу упрощенного характера производства не может быть признан 

стороной в деле, поскольку он не преследует ни материально-правового, ни процессуального интереса [7, 

с. 44–45]. Однако в рамках осуществления надзорной деятельности, которая неразрывно связана с правоза-

щитой и правообеспечением, прокурор вправе заявлять ходатайства и отводы, следить за соблюдением про-

цессуального регламента судебного заседания, принимать меры к тому, чтобы не нарушались права участни-

ков судопроизводства. Так, в стадии исполнения приговора прокурор обеспечивает защиту интересов госу-

дарства, общества, а также участников данного вида производства. Прокурор в большей степени выступает 

как помощник в принятии судом решения, одновременно являясь лицом, осуществляющим надзор, объектом 

которого определяется не деятельность суда, суд, а состояние законности.  

Таким образом, деятельность прокурора в стадии исполнения приговора можно определить как отно-

сительно самостоятельный вид уголовно-процессуальной деятельности, напрямую связанный с надзором. Эта 

деятельность имеет собственный предмет регулирования, специфическое содержание и направлена на защиту 

интересов личности, общества и государства в стадии исполнения приговора, являясь по своей сути правоза-

щитной, правообеспечительной деятельностью, в процессе осуществления которой прокурор гарантирует со-

блюдение прав и законных интересов участников данного вида производства. 
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«Под компетенцией какого-либо органа, учреждения, организации или предприятия следует иметь 

в виду совокупность всех их полномочий (всех прав и обязанностей), которыми они наделены в области своей 

деятельности со стороны государства» [1, с. 434]. 

Жилищно-строительный кооператив (далее – ЖСК) наделен довольно широкими правами. «Данный 

вид кооператива как юридическое лицо – это не просто совокупность его членов, а объединение, то есть со-

циальное образование, которое выступает как самостоятельная целостная единица» [1, c. 434].  

Правовые связи, возникающие с созданием ЖСК, отличаются спецификой, которая обусловлена при-

родой жилищной кооперации граждан. Связи эти неоднородны. Одну группу их, называемую внешнекоопе-

ративными правоотношениями, составляют административные, земельные, финансовые и гражданские взаи-

моотношения кооператива с органами государственного управления и различными организациями. Эта 

группа занимает важное место в образовании кооперативной собственности на жилые дома, обеспечении их 

сохранности, эксплуатации и обслуживания. 

Правовые связи с органами государственного управления определяются, кроме того, порядком организа-

ции ЖСК, функциями этих органов по государственному руководству кооперативов и контролю за их деятельно-

стью, обеспечению содействию кооперативному жилищному строительству. Правовые отношения с различными 

организациями возникают при строительстве, ремонте, техническом обслуживании ЖСК, снабжении их электро-

энергией, водой, теплом, газом, а также при удовлетворении иных хозяйственных нужд. 

Другая группа – это так называемые внутрикооперативные отношения, которые опосредуют участие 

ЖСК в образовании и использовании жилищного фонда [2, с. 118].  

Деятельность ЖСК основывается на широкой инициативе и самодеятельности самих пайщиков, то 

есть осуществляется силами членов ЖСК на началах самоуправления. В основе управления ЖСК лежит прин-

цип широкой кооперативной демократии. 

Еще В. И. Ленин говорил, раскрывая сущность о независимости кооперации: «кооперативы живут 

своей внутренней жизнью, регулируемой нормами «кооперативного права», вырабатываемого самой коопе-

рацией на основании автономии, предоставленной ей государством» [3, c. 347]. 

Когда принимались Основы гражданского законодательства союзных республик, ЖСК почти не было 

в нашей стране. Поэтому в отдельных нормах не была учтена их специфика. И в связи с этим как ранее, так 

и сейчас возникают неясности по вопросам компетенции ЖСК.  

Права ЖСК начиная с 1924 года, когда впервые гражданам было предоставлено право объединятся 

в жилищно-строительные товарищества, отдельно не выделялись [4]. Впервые права ЖСК были закреплены 

в Примерном уставе ЖСК 1962 года [5]. В соответствии с данным уставом ЖСК имели право: получать в уста-

новленном порядке в бессрочное пользование земельные участки, пользоваться кредитами банков, осуществ-

лять строительство жилого дома (домов) по действующим типовым проектам, применяемым в данном городе, 

поселке городского типа, в совхозе или поселке, расположенном в сельской местности, с учетом этажности, 

установленной для застройки данного района, и в сроки, установленные для строительства жилых домов, соору-

жаемых за счет государственных капитальных вложений, заключать с подрядной организацией договор на стро-

ительство дома (домов), осуществлять расчеты за выполненные работы или передавать выполнение функций 

заказчика по этому строительству соответствующим отделам (управлениям) исполкомов Советов народных де-

путатов, а также заключать договоры, связанные с эксплуатацией дома (домов). 

В дальнейшем в соответствии с Типовым уставом ЖСК 1972 года кооперативам уже было предостав-

лено право иметь, кроме домов и хозяйственных построек, еще и сети водопровода, теплоснабжения, канали-

зации, газовые сети и внутриквартирное газовое оборудование, а также зеленые насаждения, различные ма-

териалы и хозяйственный инвентарь, мебель, канцелярские принадлежности и т. д. С разрешения Госстроя 

ЖСК за счет своих средств по дополнительным сметам вправе были производить улучшенную отделку и уста-

навливать более совершенное оборудование в кооперативном доме. Дальнейшее правовое закрепление права 

ЖСК получили в Примерном уставе ЖСК 1984 года [6]. 

В соответствии с данным уставом ЖСК имели право: получать земельный участок в бессрочное поль-

зование для возведения на нем жилого дома (домов) и хозяйственных сооружений; пользоваться государ-

ственным кредитом; заключать со строительной организацией договор на строительство дома (домов) или 

передавать выполнение функций заказчика по этому строительству исполнительному комитету соответству-

ющего местного Совета народных депутатов; участвовать в приемке в эксплуатацию государственной прие-

мочной комиссией законченного строительством или капитально отремонтированного жилого дома (домов); 

переоборудовать с разрешения местного исполнительного комитета непригодные для проживания жилые по-

мещения в нежилые; передавать в установленном порядке соответствующим предприятиям и организациям 

сети водопровода, канализации, теплоснабжения, электрические и газовые сети, телефонные подстанции; сда-

вать в аренду предприятиям, учреждениям, организациям нежилые помещения; организовывать культурно-

бытовое обслуживание членов кооператива и членов их семей. 
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В настоящее время права ЖСК регулируются ст. 197 Жилищного кодекса Республики Беларусь (да-

лее – ЖК). ЖСК имеют право: получать в установленном порядке земельные участки и производить их за-

стройку и обустройство в порядке, установленном законодательством; проводить в установленном порядке 

реконструкцию и ремонт дома либо заключать соответствующие договоры на проведение таких работ; осу-

ществлять в случае передачи функций заказчика по строительству, реконструкции объектов недвижимого 

имущества иной организации контроль за ходом строительства, реконструкции объектов недвижимого иму-

щества, стоимостью строительства, реконструкции этих объектов, состоянием расчетов с подрядчиками, со-

вершать иные действия, направленные на своевременное обеспечение ввода объектов недвижимого имуще-

ства в эксплуатацию, в том числе с привлечением инженера (инженерной организации); принимать в члены 

ЖСК и исключать из ее членов граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; устанавли-

вать размеры вступительного, паевых (при финансировании строительства, реконструкции или приобретении 

объектов недвижимого имущества ЖСК), членских, целевых и дополнительных взносов; владеть, пользо-

ваться и распоряжаться объектами недвижимого имущества, находящимися в собственности ЖСК; осуществ-

лять обслуживание объектов недвижимого имущества ЖСК собственными силами и (или) передавать объ-

екты недвижимого имущества на техническое обслуживание организации, осуществляющей эксплуатацию 

жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги; пользоваться кредитами бан-

ков; владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом, исходя из целей и задач деятельности; обжа-

ловать в установленном порядке решения государственных органов и организаций, действия (бездействие) 

должностных лиц, нарушающие права ЖСК; вступать в ассоциации (союзы) ЖСК и выходить из них; заклю-

чать договора на предоставление жилищно-коммунальных услуг; открывать субсчета на ведение расчетных 

и кассовых операций по техническому обслуживанию и текущему ремонту общего имущества и по оплате 

членами ЖСК, собственниками объектов недвижимого имущества, не являющимися членами этой организа-

ции, оказанных коммунальных и других услуг; обеспечивать с согласия членов ЖСК и собственников объек-

тов недвижимого имущества, не являющихся членами этой организации, за их счет оказание им необходимых 

услуг. И данный перечень не является исчерпывающим. 

Если сравнить права ЖСК, указанные в ранее принятых Типовых уставах ЖСК, то данный перечень 

является весьма обширным. 

Следует отметить, что права ЖСК, указанные в ЖК, имеют много общего с правами ЖСК, указан-

ными еще в Примерном уставе ЖСК 1984 года, но есть и отличия. Например, отсутствуют такие права, как 

«переоборудовать с разрешения исполнительного комитета непригодные для проживания жилые помещения 

в нежилые, организовывать культурно-бытовое обслуживание членов кооператива и членов их семей». Хотя, 

по нашему мнению, эти права и незачем включать в компетенцию ЖСК, в связи с изменением законодатель-

ства о жилищно-строительной кооперации и утрате ими своей актуальности.  

Права ЖСК, указанные в ЖК, по сути полностью дублируют права ЖСК, указанные в Указе Прези-

дента Республики Беларусь от 28.01.2008 № 43 «О деятельности организаций застройщиков, гаражных коопе-

ративов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок» (в ред. от 17.04.2012), 

в частности, в принятом им Положении «Об организациях застройщиков» [7]. В связи с этим нам непонятна 

позиция законодателя, что данное Положение утратило силу, а права и обязанности ЖСК перенесли в ЖК.  

По нашему мнению, компетенция ЖСК как юридического лица – это вопросы гражданского права 

и вопросы прав и обязанностей ЖСК не содержащиеся в нормах ЖК. Но законодатель считает по-иному. 

Несмотря на постоянно изменяющиеся законодательство в сфере жилищно-строительной коопера-

ции, многие вопросы так и остались неразрешенными. 

Особого внимания заслуживает такое право ЖСК, как владеть, пользоваться и распоряжаться объек-

тами недвижимого имущества, находящимися в собственности ЖСК, а также нарушение данного права мест-

ными исполнительными и распорядительными органами. 

Правильная организация управления хозяйственной деятельностью ЖСК невозможна без сочетания 

государственного руководства ими с широким развитием внутрикооперативной демократии и инициативы са-

мих пайщиков. Органы государства практически с момента существования жилищно-строительной кооперации 

всегда направляли деятельность кооперативов, определяли их структуру, организацию и задачи, помогали им 

в строительстве жилых домов, в эксплуатации жилищного фонда, руководили их деятельностью.  

Если вернуться в историю, то жилищно-строительная кооперация в период с 1924 года до 17 октября 

1937 г. (то есть до появления постановления ЦИК и СНК СССР «О сохранении жилищного фонда и улучшении 

жилищного хозяйства в городах» [8]) получила широкое распространение. С 1937 года жилищная кооперация 

была реорганизована. Однако контроля со стороны органов власти не было. И поэтому значительная часть собран-

ных с пайщиков средств направлялась на покрытие убытков, вызванных бесхозяйственностью в строительстве. 

Уже 5 октября 1962 г. Совет Министров РСФСР утвердил Примерный устав ЖСК [5]. И с этого момента контроль 

за деятельностью ЖСК целиком перешел к местным Советам депутатов трудящихся. 

В постановлении СНК СССР от 13 февраля 1938 г. «Об изменении жилищного законодательства СССР 

в связи с постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 октября 1937 г. «О сохранении жилищного фонда и улучшении 

жилищного хозяйства в городах»» СНК союзных республик было предложено разработать и утвердить примерные 

уставы ЖСК. Примерный устав ЖСК был принят в РСФСР постановлением правительства от 31 октября 1939 г. 

[9]. Этим Уставом впервые предусматривалось, что деятельность ЖСК производится не только под контролем, но 



184 

и под наблюдением жилищного управления местного районного, поселкового, городского Советов. Решениям жи-

лищного управления исполкомов была придана обязательная сила. Жилищное управление получало право требо-

вать от общего собрания, ревизионной комиссии или правления кооператива привлечение к ответственности чле-

нов кооператива и работников органов управления кооперативов за нарушение ими законов, постановлений, 

устава и распоряжений жилищного управления. На местные Советы возложили утверждение плана строительства, 

его объема, времени начала и окончания строительных работ. 

В соответствии с Типовыми уставами ЖСК 1972 года и 1984 года руководство ЖСК осуществляли 

местные исполнительные и распорядительные органы. Они утверждают решения собраний граждан-фундато-

ров об организации кооперативов, списки граждан, желающих вступить в кооператив, и т. д. Исполкомы отво-

дили земельные участки под строительство кооперативного дома и выполняли ряд других действий, направлен-

ных на нормальную деятельность ЖСК. Таким образом, государственное руководство ЖСК позволяло обеспе-

чить сочетание широкой внутрикооперативной демократии с контролем за их функционированием со стороны 

государства. Вместе с тем следует особо подчеркнуть, что право распоряжаться имуществом, составляющим 

кооперативную собственность ЖСК, принадлежало исключительно самим кооперативам.  

В дальнейшем в соответствии со ст. 115 ЖК БССР (РСФСР) исполкомы местных Советов народных 

депутатов осуществляли контроль за деятельностью ЖСК, за эксплуатацией и ремонтом принадлежащих им 

домов. Также они вправе были отменить решение общего собрания или правления кооператива, если оно про-

тиворечило законодательству. Управление делами ЖСК осуществлялось на демократической основе. Демо-

кратические основы управления делами кооператива проявлялись в принципах формирования органов коопе-

ративного управления, их компетенции, также и методах деятельности [10, с. 295]. 

Местные Советы народных депутатов, их исполнительные и распорядительные органы осуществляли 

на своей территории контроль за деятельностью ЖСК. Они содействовали организационно-хозяйственному 

укреплению кооперативов, повышению благоустройства жилых домов, оказывали помощь в правильной экс-

плуатации и ремонте домов. Непосредственное руководство и контроль за деятельностью ЖСК возложены 

были на жилищные управления (отделы) или управления (отделы) коммунального хозяйства исполкомов го-

родских и районных Советов народных депутатов, которые имели право издавать обязательные для всех 

ЖСК, расположенных на их территории, приказы и распоряжения. Они вправе были проверять деятельность 

кооперативов, проводить ревизии финансово-хозяйственной деятельности. Жилищные (коммунальные) ор-

ганы местных Советов контролировали соблюдение ЖСК их уставов и действующих законов. Они рассмат-

ривали и согласовывали штатные расписания кооперативов, планы по труду, сметы административно-хозяй-

ственных расходов; рассматривали решения общих собраний и давали по ним заключения. Они вправе были 

приостановить действие указанных решений, если они противоречили законодательству, либо сделать пред-

ложение исполкому об отмене таких решений. 

Местные Советы народных депутатов, осуществляя контроль за деятельностью ЖСК, должны были 

строго соблюдать устав кооператива, руководствоваться требованиями закона, а свои предложения и реко-

мендации проводить через органы кооператива [10, с. 297]. 

Однако, несмотря на обширные права того времени местных органов власти относительно контроля 

за деятельностью ЖСК, разграничение компетенции относительно прав ЖСК и местных органов власти уже 

тогда вызывало много трудностей. 

Так, ранее в практике было известно немало случаев, когда исполком отказывал в выдаче ордеров на 

заселение кооперативной жилой площади, несмотря на то, что в свое время он проверял списки членов коопе-

ратива и утвердил их. Острота этих споров объяснялась тем, что пайщик годами добросовестно выполняет 

обязанности члена кооператива, и вдруг его лишают право на квартиру, по существу построенную на его 

средства. В дальнейшем в Типовом уставе ЖСК 1972 года) было предусмотрено, что пересмотр исполкомом 

местного Совета депутатов трудящихся утвержденного им списка членов кооператива после регистрации 

устава не допускается. 

Много суждений также было высказано по вопросу прав исполкома на утверждение кандидатуры для 

заселения квартиры, освобождающейся в кооперативном доме, в связи с выбытием из нее пайщика.  

В Примерных уставах как РСФСР, так и союзных республик говорилось, что исполком местного Со-

вета контролирует решения органов кооператива о приеме новых пайщиков и о предоставлении им квартир. 

Но каким образом он осуществляет этот контроль, сказано не было. Поэтому одни авторы считали, что прием 

в члены ЖСК и распределение квартир являются исключительной компетенцией общего собрания членов ко-

оператива. При этом они не оспаривали права исполкома проверять решения кооператива и в случае незакон-

ности отменить его. По мнению других авторов, действия исполкома по такому предварительному разреше-

нию являются правомерными [1, с. 441]. 

Вместе с тем ЖСК сами разрабатывали и утверждали свои хозяйственно-финансовые планы, управляли 

своим хозяйством, распоряжались средствами кооператива и решали вопросы внутренней жизни [11, с. 28]. 

В настоящее время проблема разграничения прав между ЖСК и местными исполнительными и рас-

порядительными органами, которая была не разрешена с момента возникновения ЖСК, не решена и на сего-

дняшний день.  

Так, имеют место случаи, когда отдельные местные исполнительные и распорядительные органы не-

правильно понимают свои права и поступают так, как будто они вправе распоряжаться жилыми (нежилыми) 

помещениями в домах ЖСК. 
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Мы рассмотрим данную проблему на примере г. Могилева. 

В последнее время в г. Могилеве интенсивно ведется жилищное строительство. Особенно это каса-

ется микрорайона «Спутник», где идет активная застройка пустырей. 

В образованных в данном районе ЖСК стоит главная проблема: почему местные исполнительные 

и распорядительные органы нарушают их право владеть, пользоваться и распоряжаться объектами недвижи-

мого имущества, находящимися в собственности ЖСК? Почему зачастую госструктуры получают деньги, 

сдавая нежилые помещения «многоэтажек», которые принадлежат ЖСК?  

Вот что, к примеру, говорят члены одного из ЖСК г. Могилева: «В кооперативном доме по ул. Лазаренко, 

48 есть полуподвальное помещение площадью более 270 м2. Сегодня там находится магазин, который город сдает 

в аренду, получая доход от этой деятельности. Несколько лет мы обращаемся в разные инстанции по вопросу за-

конности присвоения и использования этого помещения горвластями. Оно, как и весь дом, построено на деньги 

жильцов, город не имел никакого отношения к этому. Могилевский облисполком отвечает нам, что в отношении 

этого помещения в 2006 году была проведена госрегистрация права собственности за административно-террито-

риальной единицей Могилева и права хозяйственного ведения – за КУП «ЖРЭО Ленинского района» в Едином 

госрегистре недвижимого имущества. Облисполком не усматривает оснований для отмены этого решения, хотя 

собственники никакого согласия на отчуждение помещения не давали. Власти и прокуратура предлагают нам об-

ращаться в суд, если мы считаем, что наши права нарушили. Но ведь нарушены не только наши права, но и законы 

страны! Более того, до недавнего времени за отопление этого магазина платили жильцы дома. Этот вопрос нам 

удалось решить. Правда, власти подошли к делу своеобразно. За отопление мы уже не платим. Зато вторую зиму 

сотрудники магазина работают без отопления, потому что его отрезали от общего счетчика». На этот счет имеется 

разъяснение Международной ассоциации менеджмента недвижимости: «При строительстве многоэтажного жи-

лого дома примерно 95 % стоимости тратится на общее имущество и только 5 % стоят все квартиры дома, вместе 

взятые. То есть если гражданин заплатил за квартиру $100 000, то примерно $95 000 он отдал за строительство этих 

самых полуподвалов, подвалов, стен, крыши и т. д. И это четко отражено в бухгалтерии застройщика. По сути, 

квартира – это воздух между наружными стенами и плитами перекрытия. Без общего имущества квартиры быть 

не может, главное в «многоэтажке» – общее имущество, которое конструктивно и создает отдельные квартиры. 

И так как за «общее имущество» заплатили собственники квартир, то им оно и принадлежит. Это частная собствен-

ность, но не индивидуальная, а коллективная» [12]. 

То есть, в нашем случае собственниками данных помещений будут являться либо члены ЖСК, соб-

ственники жилых (нежилых) помещений в доме ЖСК, либо ЖСК. И только они имеют право сдавать в аренду 

пустующие изолированные помещения или размещать рекламу на возмездной основе, так как решение о сдаче 

в аренду нежилых помещений принимает общее собрание ЖСК. Это его исключительное право. А вот доходы 

распределяться между членами ЖСК не могут, так как ЖСК – некоммерческая (недоходная) организация. 

Доходы могут тратиться на уставные цели, например на оплату труда штатных работников, ремонт дома, 

обустройство дворовой территории и т. д., что не прямо, но косвенно уменьшает расходы жильцов, и только 

по решению общего собрания.  

Так, еще один пример, когда прокуратура Витебской области привлекла к ответственности должност-

ных лиц Полоцкого ЖКХ за незаконное размещение рекламы в лифтах жилых домов [12]. Многоквартирный 

дом – объект совместного домовладения и находится в собственности граждан либо ЖСК. Решение об ис-

пользовании имущества принимается на общем собрании участников большинством голосов. В данном слу-

чае согласие жильцов дома на размещение объявлений организацией ЖКХ получено не было. 

Следует отметить, что Комитет государственного контроля уже давал разъяснения по этой теме: 

«В Минске сложилась практика, когда имущество совместного домовладения, к которому относятся и лифты, 

ГО «Минское городское жилищное хозяйство» по договорам сдает фирме, а фирма в кабинах подъемных 

устройств размещает рекламу без согласия собственников. Объединение получает от этого доходы, что явля-

ется незаконным обогащением, и эти деньги подлежат возврату собственнику. По законодательству надо за-

ручиться согласием владельцев жилья и договориться с ними о плате за использование их собственности. 

Деньги могли бы аккумулироваться, например, на особом счете для последующей оплаты капремонта или 

освещения мест общего пользования и т. д. Подвалы домов тоже входят в общее совместное имущество. Но 

эти помещения отдельные жилищные организации посчитали своими, а в некоторых районах города умудри-

лись их даже реприватизировать, то есть зарегистрировать в БРТИ как государственную коммунальную соб-

ственность, и получают незаконные доходы. Или использование так называемых колясочных: в определен-

ный момент жилищные объединения перевели их в разряд служебного жилья, а где-то и приватизировали. Но 

когда в 1990-е гг. началась приватизация жилого фонда, стоимость колясочных как общего имущества сов-

местного домовладения вошла в цену каждой приватизированной квартиры конкретного дома. Получается, 

чужую собственность продали фактически дважды. Надо, чтобы люди понимали, чем они реально вправе 

управлять, что составляет их собственность. А так за размещенную рекламу в лифтах деньги получает город-

ское жилищное хозяйство, за рекламную конструкцию на крыше – бюджет и рекламораспространители, за 

использование подвалов – ЖРЭО и ЖЭСы. Доходы идут на содержание работников жилищного хозяйства 

города. А суммы эти не такие уж и малые» [13]. 

То есть, ЖСК имеют право получать свои дивиденды от рекламы в лифте, на крыше или фасаде их 

дома. Эти средства по договору должны поступать на расчетный счет ЖСК в установленном законом порядке 



186 

с уплатой налогов. Жилищно-коммунальные организации, обслуживающие жилые дома, не являются соб-

ственниками этих зданий. Поэтому они не могут распоряжаться чужим имуществом. И таких проблем в Рес-

публике достаточно много. 

Таким образом, права ЖСК, начиная с 1972 года и до принятия ЖК Республики Беларусь 2012 года, по-

стоянно претерпевали изменения. Однако неизменным правом ЖСК всегда было право владения, пользования 

и распоряжения своим имуществом. На протяжении всего развития жилищно-строительной кооперации размеже-

вание компетенции относительно прав ЖСК и местными исполнительными и распорядительными органами все-

гда было актуальной проблемой, которая сохранилась и на сегодняшний день. 

Правильное понимание ЖСК своих прав является одним из условий их нормальной деятельности 

и развития, выполнения поставленных перед ними задач. Приведенные выше факты свидетельствуют о не-

знании местных исполнительных и распорядительных органов норм, регулирующих деятельность ЖСК. 

Независимо от того, где и как организован ЖСК, местные исполнительные и распорядительные органы не 

вправе распоряжаться имуществом ЖСК. Право собственности каждой кооперативной организации, в том 

числе и ЖСК, как субъективное право означает возможность для данной организации владеть, пользоваться 

и распоряжаться имуществом по своему усмотрению в соответствии с волей своих членов и в пределах, уста-

новленных законом. Поэтому важное значение здесь имеет размежевание компетенции ЖСК и местных ис-

полнительных и распорядительных органов. По мнению автора, права ЖСК и местных исполнительных 

и распорядительных органов требуют более конкретизированного законодательного урегулирования, так как 

одного п. 6 ст. 197 ЖК недостаточно (как показывает практика) для понимания своей компетенции местными 

исполнительными и распорядительными органами. 
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В настоящее время существует пять многосторонних соглашений (режимов экспортного контроля), 

направленных на нераспространение оружия массового поражения, обычных вооружений и осуществление 

контроля над передачей товаров двойного применения и ракетных технологий:  

 Группа ядерных поставщиков (ГЯП) – контроль над ядерным компонентом; 

 Комитет Цангера (КЦ) – контроль над ядерным компонентом; 

 Австралийская группа (АГ) – контроль над компонентами химического и биологического оружия; 

 Режим контроля ракетных технологий (РКРТ) – контроль над ракетными технологиями и сред-

ствами доставки;  

 Вассенаарские договоренности (ВД) – контроль над обычными вооружениями.  
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Принимая во внимание, что обычные вооружения представляют собой наиболее массовый вид 

средств ведения боевых действий, рассмотрим Вассенаарские договоренности как действенный механизм 

многостороннего сотрудничества в сфере экспортного контроля. 

В период блокового противостояния Варшавского договора и НАТО западноевропейские страны 

применяли меры жесткого контроля за экспортом обычного оружия, соответствующих товаров и технологий 

двойного назначения. С 1950 года эти функции выполнял Координационный комитет по контролю за экспор-

том (КОКОМ). По завершении периода конфронтации задачи и цели КОКОМ перестали соответствовать но-

вым геополитическим реалиям. 

В 90-е гг. XX в. началась подготовительная работа по созданию нового режима. В сентябре 1995 года 

вблизи г. Гаага в Вассенааре представители 22 государств-участников бывшего КОКОМ (страны НАТО, Австрия, 

Новая Зеландия, Финляндия, Швейцария, Швеция и Япония), а также Венгрия, Польша, Словакия, Чехия и Россия 

на совещании на высшем уровне приняли решение об учреждении нового форума, который должен прийти на 

смену КОКОМ. В феврале 1996 г. на очередном совещании результаты переговоров были окончательно закреп-

лены в Вассенаарских договоренностях (далее – ВД), а 11 – 12 июля 1996 г. состоялось их подписание. 

ВД были призваны: 

 «способствовать большей транспарентности и ответственности государств в области поставок 

обычных вооружений, а также товаров и технологий двойного назначения в целях предотвращения их деста-

билизирующего накопления; 

 добиваться путем координации национальной политики государств-участников недопущения 

укрепления военной мощи других стран, способной нанести ущерб приведенным здесь целям, в результате 

поставок товаров и технологий, являющихся предметом договоренностей; 

 дополнять и укреплять существующие режимы по контролю за оружием массового уничтожения 

и средствами его доставки, а также способствовать международным мерам повышения транспарентности 

и ответственности путем контроля за поставками вооружений, а также товаров и технологий двойного назна-

чения, способными угрожать национальной и региональной безопасности; 

 способствовать координации действий по предотвращению приобретения каким-либо государ-

ством чувствительных товаров и технологий в военных целях, если ситуация в данном регионе или поведение 

данного государства является предметом озабоченности со стороны государств-участников» [1]. 

Мерой контроля ВД является обмен информацией. Согласно соглашению государства-участники ре-

гулярно встречаются для обмена на добровольной основе информацией, относящейся к поставкам обычных 

вооружений, а также технологий и товаров двойного назначения. Основываясь на взаимно предоставляемой 

информации, государства-участники ВД координируют свою национальную экспортную политику в отноше-

нии прочих стран. 

ВД состоят из двух частей: 

1) первая относится к товарам и технологиям двойного назначения;  

2) вторая – к поставкам обычных вооружений. 

Первая часть ВД основывается на «базовом» списке товаров и технологий и списке «чувствитель-

ных» товаров и технологий, запрещенных к несанкционированной продаже, причем во втором списке от-

дельно указаны товары и технологии, требующие особого внимания. 

Оба списка включают примерно такой же перечень товаров и технологий, что и списки бывшего 

КОКОМ: материалы, станки, электронное оборудование, компьютеры и информационные системы, навига-

ционное оборудование, измерительная аппаратура, электроника, авионика и силовые установки (всего около 

ста наименований). Однако порог чувствительности установлен более высоким, чем в КОКОМ – под ВД под-

падают, прежде всего, наиболее «чувствительные» товары и технологии.  

По первому списку в отношении поставок товаров и технологий обмен информацией осуществляется 

на регулярной основе дважды в год без суммирования.  

По второму списку в отношении поставок «чувствительных» товаров и технологий информация 

предоставляется в суммарном виде, а по особо чувствительным товарам – на индивидуальной основе предпо-

чтительно в течение 30 и не позднее чем через 60 дней после факта поставки или отказа. 

Отказ какого-либо из государств-участников продать товар или технологию из перечня первого или 

второго списка никоим образом не обязывает других участников соглашения придерживаться такого же ре-

шения относительно своих экспортных поставок. Решение о поставке входит исключительно в компетенцию 

каждого из государств-участников. 

По второй части ВД обмен информацией о поставках обычных вооружений осуществляется каждые 

шесть месяцев. Обмен данными производится по шести категориям вооружений, перечисленным в Регистре 

обычных вооружений ООН, за исключением ракетной техники. В отличие от данных, предоставляемых в Ре-

гистр ООН, информация по ВД включает данные о типе и модели поставляемых вооружений. Наряду с этим 

списком действует также и бывший список КОКОМ, который Россия и Франция рассматривают только как 

справочный.  

В отношении информации о поставках товаров и технологий двойного назначения, а также поставок 

вооружений государства-участники могут запросить друг у друга дополнительную информацию, используя 

дипломатические каналы.  



188 

По состоянию на 01.01.2018 участниками Вассенаарских договоренностей является 41 государство; 

(председательство от Франции (2017 год) перешло к Великобритании). Формализованной процедуры присо-

единения к ВД пока нет. Предусматривается открытое членство в режиме на недискриминационной основе 

для любого государства, отвечающего следующим критериям: 

 страна должна быть производителем и экспортером вооружений, технологий и товаров двойного 

назначения; 

 страна должна быть привержена международным принципам нераспространения, включая воз-

можное участие в таких режимах, как ГЯП, РКРТ, Австралийская группа, а также в соответствующих много-

сторонних договорах: ДНЯО, КХО, Биоконвенция, Договор о СНВ, включая Лиссабонский протокол; 

 страна должна иметь эффективную, законодательно оформленную систему экспортного контроля.  

Вассенаарские договоренности в строгом смысле не являются режимом экспортного контроля, 

а представляют консультационный механизм. ВД не направлены против какого-либо государства или группы 

стран, а также не имеют целью преследовать поставки гражданского назначения. ВД также не противоречат 

легитимному праву государств на приобретение средств для собственной обороны в соответствии со 

ст. 51 Устава ООН. 

Вместе с тем в рамках ВД существуют и нерешенные проблемы. По мнению В. Л. Малькевича, к ним 

относятся: 

 отсутствие согласованных подходов к содержанию понятия «дестабилизирующее накопление воору-

жения» и его количественным параметрам применительно к отдельному государству или группе государств, что 

может привести к неправильному расчету количества вооружения и военной техники, которые могут быть импор-

тированы конкретным государством как необходимые для обеспечения национальной обороны; 

 отсутствие разграничения чисто гражданского и потенциально военного использования импорти-

руемых товаров (т. е. страны-импортеры сами гарантируют невоенное использование товаров соответствую-

щими сертификатами) [2, с. 360–361].  

В заключение отметим, что Республика Беларусь, не являясь государством – членом Вассенаарских 

договоренностей, имплементировала требования этого режима в свое национальное законодательство. 
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В соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации все объекты 

интеллектуальной собственности, названные в ст. 1225 ГК РФ [1], имеют различный правовой режим и раз-

делены на две самостоятельных группы:  

1) результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Исходя из законода-

тельного деления, в первую группу объектов входят: произведения науки, литературы и искусства, изобрете-

ния, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем и другие объекты, созданные в резуль-

тате творческого труда или труда, тесно связанного с творческим; 

2) средства индивидуализации юридических лиц и их деятельности (товаров, работ, услуг и пред-

приятий), а именно: фирменные наименования, коммерческие обозначения, товарные знаки и знаки обслужи-

вания, наименования мест происхождения товаров. 

В научной литературе обычно указывается, что институт правовой охраны наименования места про-

исхождения товара в нашей стране еще очень молод. Позволим себе не согласиться с этим утверждением, так 
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как он существует с 1992 года, то есть четверть века – а это уже зрелость. На сегодняшний момент на терри-

тории Российской Федерации зарегистрировано около двухсот наименований мест происхождения товара [2, 

с. 38]. Такое количество зарегистрированных наименований мест происхождения товара объясняется их уни-

кальностью как объектов интеллектуальной собственности. Уникальность обусловливается выполняемой 

функцией наименований мест происхождения товара, а именно индивидуализацией товара конкретного про-

изводителя, обладающего уникальными свойствами. 

В силу своего значения наименование места происхождения товара как средство индивидуализации 

имеет широчайшее распространение и значение среди производителей товаров, которые заинтересованы в со-

хранении особых свойств производимых ими товаров. При этом стоит учитывать, что товар, который при-

звано индивидуализировать наименование места его происхождения, должен обладать особыми свойствами, 

характерными для данной местности, и/или такая продукция должна быть изготовлена людьми, обладающими 

особыми знаниями и опытом, происходящими из определенной местности. 

Известные в истории первые законодательные акты, относящиеся к правовой охране наименований 

мест происхождения товаров, применялись во Франции, а именно законы 1905 года и 1919 года, в которых 

впервые и был закреплен термин «наименование места происхождения товара». 

В литературе многократно высказывались мнения относительно того, что в сфере охраны наименования 

места происхождения товара применяется усложненная терминология, которая до сих пор не унифицирована на 

международном уровне, что ведет к нечеткому разграничению вышеуказанных понятий [3, с. 4]. 

Наименование места происхождения товара – это специфичное понятие, которое представляет собой 

«географическое название страны, региона или местности, используемое для обозначения происходящего от-

туда продукта, качества и свойства которого обусловлены исключительно или преимущественно географиче-

ской средой, включая естественные и природные факторы» (ст. 2 Лиссабонского соглашения об охране наиме-

нований мест происхождения товаров и их международной регистрации, в котором Россия не участвует) [4]. 

Глава 76 ГК РФ посвящена охране и защите прав на средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. За основу гл. 76 ГК РФ были взяты положения Закона РФ от 

23 сентября 1992 г. № 520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхож-

дения товаров» (документ утратил силу), которым предоставлялась охрана таким объектам интеллекту-

альной собственности, как товарные знаки, знаки обслуживания и наименование места происхождения 

товара.  

Термин «наименование места происхождения товара» имеет более корректную правовую конструк-

цию в части четвертой ГК РФ, чем в предыдущих законодательных актах. Отличием определения «наимено-

вание места происхождения товара» в ГК РФ от определения, содержащегося в Законе РФ от 23 сентября 

1992 г. № 520-1, является дополнение словами: «официальное или неофициальное, полное или сокращенное 

название местности». Федеральным законом от 4 октября 2010 г. № 59-ФЗ «О внесении изменений в ч. 4 

Гражданского кодекса Российской Федерации» определение было дополнено следующим положением: «По-

ложения настоящего пункта соответственно применяются к обозначению, которое позволяет идентифициро-

вать товар как происходящий с территории определенного географического объекта и, хотя не содержит 

наименования этого объекта, стало известным в результате использования данного обозначения в отношении 

товара, особые свойства которого отвечают требованиям, указанным в абзаце первом настоящего пункта». 

Таким образом, изменениями, внесенными в Федеральный закон от 4 октября 2010 г.  

№ 59-ФЗ, было дополнено понятие «наименование места происхождения товара», что позволило относить 

к ним обозначения, не связанные с наименованием географического объекта. Если прежнее определение поз-

воляло утверждать, что наименование места происхождения товара – это название географического объекта, 

то современное его определение не дает основания для такого однозначного вывода. 

Понятие «наименование места происхождение товара», определенное в ранее действовавшем Законе 

РФ от 23 сентября 1992 г. № 520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест проис-

хождения товаров», близко к определению, данному в ст. 2 Лиссабонского соглашения об охране наименова-

ний мест происхождения товаров и их международной регистрации и Типовом законе для развивающихся 

стран о наименованиях мест происхождения и указаниях происхождения, разработанном Всемирной органи-

зацией интеллектуальной собственности (ВОИС) в 1975 году. Однако Российская Федерация пока не участ-

вует в Лиссабонском соглашении. 

В соответствии со ст. 1516 ГК РФ под наименованием места происхождения товара понимается обо-

значение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофи-

циальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности 

или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее 

известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно 

или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными усло-

виями и (или) людскими факторами. 

Анализ данного определения позволяет провести классификацию товаров с зарегистрированными 

наименованиями мест его происхождения по трем группам: 

1) товары, особые свойства которых исключительно или главным образом определяются характер-

ными для географического объекта природными условиями (минеральные воды и природные минералы, 

например мраморы);  
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2) товары, особые свойства которых определяются природными условиями в сочетании с людскими 

факторами (алкогольная продукция, продукты питания, художественные керамические изделия, художе-

ственное чугунное литье, предметы одежды);  

3) товары, особые свойства которых определяются только человеческими факторами (художествен-

ные изделия, производимые сложившимися коллективами людей на основе многолетнего опыта и производ-

ственных традиций, передаваемых из поколения в поколение (художественная роспись, резьба бытовых пред-

метов, вязаные и вышивные изделия, художественные изделия из металлов, игрушки, музыкальные инстру-

менты)) [5, с. 35]. 

Следует отметить, что порой разделить товары по группам, соответствующим влиянию на их свой-

ства только людского фактора или совместному влиянию людского фактора в сочетании с природными усло-

виями, бывает очень сложно, а в определенных случаях даже невозможно.  

Ключевым элементом понятия наименования места происхождения товара является географический 

объект, под которым понимается современное или историческое, официальное или неофициальное, полное 

или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения либо местности. Географиче-

ский объект может быть квалифицирован либо в соответствии с административным делением государства, 

либо по границам соответствующей местности согласно науке физической географии. 

Уникальность наименования места происхождения товара как объекта интеллектуальной собствен-

ности подтверждается также обстоятельством, что этот объект является для правообладателя связующим зве-

ном в отношении других объектов интеллектуальной собственности. Как справедливо отмечается в литера-

туре, обладатели свидетельств на право пользования конкретным наименованием места происхождения то-

вара могут являться правообладателями товарных знаков, а также патентообладателями изобретений, полез-

ных моделей и промышленных образцов. Кроме того, имеется ряд зарегистрированных наименований мест 

происхождения товаров, представляющих собой не что иное, как произведения искусства, охраняемые автор-

ским правом. 

Все вышесказанное позволяет выделить следующие признаки (специфические черты) наименования 

места происхождения товара: 

1) наименование места происхождения товара – это прежде всего обозначение; 

2) наименование места происхождения товара выражает или обозначает географический объект; 

3) наименование места происхождения товара олицетворяет в товаре особые природные или люд-

ские факторы (техногенные) географического объекта производства; 

4) в наименовании места происхождения товара должно содержаться прямое или косвенное указание 

на то, что товар происходит из конкретной страны, области или местности. 

Подводя итоги, необходимо сделать вывод о том, что сущность наименования места происхождения 

товара как объекта интеллектуальной собственности заключается не только в обозначении достоверной ин-

формации о происхождении товара (место, где товар произведен), а в подтверждении наличия у товара осо-

бых свойств, обусловленных именно географическим местом его происхождения. 

Вместе с тем наименование места происхождения товара как объект прав имеет свои характерные инди-

видуальные особенности, позволяющие этому средству индивидуализации иметь свой особый правовой режим. 

Таким образом, вопросы права интеллектуальной собственности в России весьма актуальны и тре-

буют к себе повышенного внимания, в частности и вопросы правовой охраны наименования места происхож-

дения товара. Его уникальность обусловлена особенностями возникновения, связанными с накоплением, со-

хранением, применением традиционных знаний, влиянием особенностей культуры народов, а также ролью 

природы в формировании свойств товаров, определенной географической среды конкретного места. Следует 

отметить, что продолжительность времени возникновения данного объекта зачастую равна времени жизни 

нескольких поколений.  

На сегодняшний день создана законодательная база для правовой охраны объектов интеллектуальной 

собственности, без нормального функционирования которых невозможно создание развитого рынка товаров 

и услуг.  

При этом наименование места происхождения товаров является средством индивидуализации товара, 

и своевременная регистрация прав на данный объект интеллектуальной собственности, а также его эффективная 

защита в административных и судебных органах служат важным инструментом в конкурентной борьбе. 
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Сегодня сеть Интернет является самым большим хранилищем информации на нашей планете. Если 

какие-то данные были переведены в цифровой формат, то, вероятнее всего, их можно найти в Интернете. Эти 

массивные объемы данных, с одной стороны, открывают невероятные перспективы для изучения, анализа, 

обработки и использования. Но с другой стороны, эта же информация может быть опасной для человека, ко-

торый захочет с ней ознакомиться.  

Интернет сочетает в себе все основные характеристики остальных СМИ. Другими словами, если про-

анализировать, как те или иные СМИ влияют на общество, то можно приблизительно предсказать и то, как 

будет влиять на них Интернет с его невероятной массой информации. В качестве основного предмета анализа 

будет использовано телевидение, так как его аудитория наиболее обширна по сравнению с другими сред-

ствами массовой информации и коммуникации. 

В XX – XXI вв. одной из главных проблем общества является насилие и снижение моральных ценно-

стей. В конце 80-х – начале 90-х гг. в постсоветском обществе произошло много социальных, экономических, 

политических и культурных трансформаций. Для постсоветских регионов наступило время рыночных ре-

форм, политической модернизации, государственной независимости. С выбором суверенного пути развития, 

ориентацией на рыночное хозяйствование и Казахстан встал перед проблемой трансформации общественного 

знания. Изменились ценности жизни (например, коллективизм стал заменяться корпоративностью и индиви-

дуализмом, ценности личного плана стали важнее ценностей общественных, групповых), появился новый ры-

ночный общественный уклад. Эти обстоятельства привели к поиску ценностей, которые могли бы способ-

ствовать становлению между нашими согражданами отношений добра, справедливости, взаимопомощи, тер-

пимости, а также ценностей, которые бы способствовали раскрытию и реализации творческих возможностей 

каждой личности. В этих условиях изменились общественные идеалы и стереотипы поведения людей, по-

этому потребовалось коренное преобразование содержания знаний, обновление методов и совершенствова-

ние технологий обучения и воспитания молодежи. Именно поэтому в последнее десятилетие перед казахстан-

ским обществом в целом и конкретно перед учителями, воспитателями, родителями со всей очевидностью 

встала проблема духовно-нравственного воспитания новых поколений. 

Дети, пришедшие сегодня за парты, уже не те, что были тридцать и даже 10 лет назад. Они более 

активны и осведомлены – как им кажется, чуть ли не во всех областях жизни, они смелее и самоувереннее. 

Нередко у многих детей мы встречаем переоценку своей поверхностной информированности, пренебрежение 

к авторитету и мнению других, замечаем неумение чувствовать и нежелание задумываться. Характерными 

причинами данной ситуации явились отсутствие четких положительных жизненных ориентиров для молодого 

поколения, резкое снижение морально-нравственной обстановки в обществе, спад культурно-досуговой ра-

боты с детьми и молодежью; резкое снижение физической подготовки молодежи, недостаточность патриоти-

ческого воспитания; резкие, непродуманные изменения в образовательной системе, вымывающие многолет-

ний положительный опыт отечественной педагогики, ориентированной на формирование нравственной, все-

сторонне развитой личности. Все это происходит на фоне беспрецедентной для Казахстана, направленной на 

детей пропаганды жестокости, агрессивной рекламы. Это приводит к формированию вредных привычек у де-

тей. В представлениях детей о главных человеческих ценностях духовные ценности вытесняются материаль-

ными, и, соответственно, среди ценностей детей преобладают узколичные, «статусно-вещевые» [1].  

И это можно назвать закономерным, ведь согласно официальным рейтингам самые популярные теле-

программы – это ток-шоу, в которых обсуждают сомнительные с точки зрения морали и этики темы. Со-

гласно статистике агентства TVMedia, около трети всех телезрителей составляют дети и подростки, а также 

молодые люди в возрасте до 24 лет. Телевизионная информация впитывается молодым детским сознанием, и, 

в отсутствии других источников, которые были бы более авторитетными или просто могли бы поставить ин-

формацию из ТВ под сомнение, именно она становится фундаментом их мировоззрения. 

Уже длительное время ученые (К. Хенниган, Б. Сентеруолл, Б. Гантер, А. И. Донцов, Л. Беркович) 

исследуют воздействие медианасилия на человека, и их исследования подтверждают мнение о том, что наси-

лие на экране действительно может побуждать к насилию в реальной жизни. Средства массовой информации 

периодически информируют нас о преступлениях, совершаемых несовершеннолетними, и обычно обще-

ственность реагирует на них крайне остро. Популярные ток-шоу обсуждают причины таких преступлений, 

https://www.google.com/url?q=http://www.kaznpu.kz/kz/3576/personal/&sa=U&ved=0ahUKEwjLjYmtreLbAhUxiKYKHWghDeEQFggLMAI&client=internal-uds-cse&cx=013925222429048253473:ti7bo4vrxfm&usg=AOvVaw24k17-0Y1r1vI9kML-yA_n
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в газетах журналисты изобличают производителей компьютерных игр, которые якобы прививают детям же-

стокость и расположенность к насилию. С учетом того, что насилие подсознательно притягивает и заворажи-

вает человека, оно является одним из наиболее выигрышных и оправданных с точки зрения финансовой мо-

тивации данного вида деятельности, элементом кино- и телепродукции [2].  

Преступления, совершенные по аналогии с их кинематографическими примерами или повторяющие 

эпизоды видеоигр, вызывают еще больший общественный резонанс, ведь они обычно отличаются необоснован-

ной на первый взгляд жестокостью, а некоторые поражают своим цинизмом. Такие преступления обычно назы-

вают «преступления-копии», и они составляют небольшую часть от всей остальной массы уголовных дел.  

В то же время миллионы людей, которые играют в те же игры, смотрят те же фильмы, не чувствуют 

желания кого-то убить, покалечить или изнасиловать [3]. Логичным представляется предположение о том, 

что существуют какие-то другие факторы, которые влияют на человека и его личность. Это предположение 

становится более вероятным, если учесть то, что большинство несовершеннолетних преступников считало, 

что совершаемые ими действия единственно верные. Они не видели никаких моральных преград при совер-

шении преступных деяний. В своем сознании совершаемые ими действия были логичными и правильными. 

Исследователи (И. А. Рубенштейн, Г. А. Комсток, Р. Бейкер, А. Глюксманн) влияния медианасилия на детей 

считают, что тут есть серьезная связь.  

Что мы характеризуем термином «медианасилие»? Американские исследователи Г. Джордж 

и Г. Ларри в своей статье дают следующую характеристику медианасилию: «открытое применение физиче-

ской силы против себя или другие принудительные действия, осуществляющиеся против чьей-либо воли под 

страхом нанесения телесных повреждений или убийства, либо при фактическом осуществлении послед-

них» [4]. Российские ученые, впрочем, как и американские, все еще не пришли к единодушному мнению, но, 

на наш взгляд, внимания заслуживает мнение доцента кафедры социологии МГИМО, доктора культурологии 

и кандидата социологических наук, К. Тарасова. Медианасилием К. Тарасов называет «разновидность соци-

ального взаимодействия, в котором одно действующее лицо (или группа лиц) осуществляет негативное при-

нуждение по отношению к другому действующему лицу (или группе лиц) посредством угрозы или реального 

применения физической силы, имеющее своим последствием телесные повреждения, моральный и имуще-

ственный ущерб» [5, c. 69] 

Наше государство на законодательном уровне, конечно же, защищает детей от подобного рода ин-

формации, закон запрещает пропаганду информации, которая может повлиять на нравственное развитие де-

тей [6], но объективная реальность и простые наблюдения за телеэфиром говорят о недостаточном ведении 

практических работ в данном направлении. Исследования, проводимые в США, показали, что если родители 

нормально относятся к жестоким передачам или шоу, то и ребенок будет относиться к ним обычно. Это опять 

же связано с обучающимся мозгом ребенка, когда он повторяет то, что видит вокруг, тем более если его глав-

ные учителя говорят ему, что насилие – это нормально.  

Было также выявлено, что люди, которые смотрят на проявления насилия и жестокости на экранах, 

более восприимчивы к ней, то есть не отторгают ее и принимают как должное, если действие на экране обла-

дает рядом факторов. К этим факторам относятся: 

 преступник представляет собой привлекательную ролевую модель; 

 насилие выглядит оправданным; 

 за насилием не следует возмездия (преступные действия не вызывают раскаяния, не осуждаются, 

не наказываются); 

 жертва насилия несет минимальный ущерб; 

 сцена насилия воспринимается зрителем как реалистичная [7, c. 33]. 

Другими словами, если в фильме/сериале/мультфильме или шоу сюжет будет построен на том, что 

жену/девушку/ребенка главного героя похитили и главный герой идет ее спасать, попутно избивая, калеча 

или даже убивая врагов, при этом не нанося вреда посторонним, то эта сцена будет рассмотрена зрителем как 

вполне нормальная и приемлемая для них. И действительно, такое поведение на экране встречается почти 

в каждом боевике или блокбастере.  

Такое отношение постепенно может привести к десенсибилизации, то есть к постепенному привыканию 

к жестокости на телеэкране и изменению внутреннего видения мира под действием этого влияния. Ребенок, посто-

янно смотрящий боевики и криминальные сериалы, в итоге не только научится заряжать патроны в дробовик, но 

и привыкнет ко всей экранной жестокости и в следующий раз, когда другие дети испугаются, он не почувствует 

сильного страха или же страха вовсе. Неким подтверждением этого феномена могут служить исследования, про-

веденные американскими учеными, в ходе которых двум группам детей показывались сцены насилия. После этого 

ученые наблюдали, какая из них покажет больше агрессии и признаков враждебности, и, конечно же, эта была 

группа, подвергавшаяся воздействию телевизионного насилия. Такие дети впоследствии меньше обращались 

к взрослым, становясь свидетелями драк между сверстниками, они также испытывали меньше возбуждения при 

просмотре программ с элементами насилия [8, c. 418–421]. 

Помимо фактора десенсибилизации, у детей были выявлены еще несколько последствий просмотра 

телепередач с элементами насилия. К ним относятся; 

 дезингибиция ‒ состояние, при котором просмотры сцен насилия постепенно ослабляют в созна-

нии ребенка социальные санкции, которые направлены на предотвращение такого поведения; 
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 возбуждение ‒ зрители при просмотре телепередач испытывают легкое возбуждение, которое, од-

нако, практически незаметно, но свидетельствует об их реакции на просматриваемый контент;  

 катарсис ‒ механизм, позволяющий ребенку высвобождать накопленный гнев посредством про-

смотра телепередач. Катарсис часто отождествляют с тем, что СМИ с их программами, содержащими наси-

лие, положительно влияют на людей, позволяя им держать агрессию в себе и давать ей выход посредством 

телепередач. Исследованием катарсиса занимался еще Аристотель, который считал, что трагедия, вызывая 

сострадание и страх, заставляет зрителя сопереживать, тем самым очищая его душу, возвышая и воспитывая 

его. В настоящее время данный феномен получил несколько иное звучание – катарсисом считается пережи-

вание негативных эмоций человеком и изживание этих эмоций. Например, при созерцании сцены убийства 

на экране человек высвобождает собственные негативные эмоции и снимает напряжение. В противном случае 

предполагается, что человек мог бы совершить какое-либо насилие в реальной жизни; 

 имитация – из названия очевидно, что в ходе имитации ребенок видит на телеэкране главного 

героя, который бьет злодеев, и потом в реальной жизни может либо повторить эти насильственные дей-

ствия в виде драки на улице или задирания других детей, либо начать подражать ему без причинения 

вреда себе и другим; 

 описанные выше последствия важны не только с точки зрения исследования влияния медианаси-

лия, но и с точки зрения криминологии. Детское сознание, которое каждую неделю в течение нескольких (и 

более) лет будет подвергаться воздействию насилия со стороны масс-медиа, будет постепенно деформиро-

ваться и привыкать к нему. Ребенок начнет думать, что поведение на экране телевизора и есть то, как себя 

ведут обычно люди. Это впоследствии, вероятнее всего, станет одним из основных детерминантов отклонения 

от норм поведения (девиантное поведение).  

Говоря об усыновлении (удочерении), необходимо также затронуть тему детей, находящихся в дет-

ских домах. Если исходить из теории Э. Х. Эриксона, такие дети еще в раннем возрасте получили серьез-

ную психологическую травму, и тот факт, что их никто не усыновил (не удочерил), лишь усугубляет ситу-

ацию. По состоянию на 2015 год, из трехсот тысяч сиротами являются более тридцати тысяч детей, то есть 

одна десятая от общего количества детей в Республике Казахстан. Такие дети, с силу сложившихся жиз-

ненных обстоятельств, не имеют авторитетного родителя, для них единственным человеком , которому 

можно доверять, являются они сами. Ведь человек не может предать сам себя, следовательно, ребенок уже 

лучше, чем родители, которые его бросили. Эти дети доверяют только себе и заботятся обычно только 

о себе, ведь больше некому этого делать. Привязанность как отношение ребенка  к родителю обеспечивает 

ребенку безопасность и эмоциональную поддержку, отсутствие этой поддержки ведет к тому, что ему при-

ходится защищать себя самому.  

Что же мы получаем в итоге небольшого проведенного анализа? Сознание детей действительно подда-

ется влиянию СМИ, в силу своей молодости они не могут нормально фильтровать получаемую информацию, и, 

если им никто не будет помогать, у них может сложиться неправильное представление об обществе, его законах 

и нормах поведения. Однако медианасилие – это не единственное, что сегодня беспокоит не только исследова-

телей детской психологии, но и родителей. Речь идет об откровенных, пошлых, содержащих сексуальные сцены 

материалах, которые транслирует телевидение и предоставляет сеть Интернет. 

Тут мы сталкиваемся с несколько иной проблемой, нежели медианасилие. Речь идет о том, что по-

стоянный просмотр разнообразных сериалов и развлекательных передач негативно влияет в сознании под-

ростков и молодежи на представление о мире, и в частности на представления об отношениях между муж-

чиной и женщиной.  

Популярной в СМИ темой также является тема принуждения мужчиной женщины к сексуальным от-

ношениям. Обычно это представляется следующим образом: мужчина без насилия, но в крайне напористой 

и активной форме склоняет девушку (женщину) к занятию с ним сексом, но девушка не желает этого и пыта-

ется вырываться; мужчина видит сопротивление партнерши, но не отступает и проявляет еще больший напор, 

в итоге все представляется так, будто девушка под напором доминантного мужчины сдается обуревающим ее 

чувствам, и руки, которые еще минуту назад отталкивали, теперь обнимают. И такие сцены сексуального ха-

рактера распространены не только на телеэкранах, но и в сети Интернет. Это может способствовать тому, что 

у растущего поколения мужчин сложится неправильное представление не только об отношениях с противо-

положным полом, но и о таинстве сексуальной близости. Они будут считать, что если девушка против близ-

кого контакта с ними, то нужно лишь действовать агрессивно, напористо, игнорировать ее слова, и тогда она 

сдастся ему на милость, а возможно, и сама будет активно принимать участие в половом акте.  

И весь этот контент смотрят дети и молодежь, неудивительно, почему современные девушки потре-

бительски ведут себя с представителями противоположного пола, а молодые люди смеются над словом 

«джентльмен», ни во что не ставят права женщин и считают, что все они «доступны» для них. Такой взгляд 

на жизнь, по нашему мнению, может не только подтолкнуть человека к совершению преступления, но и в дли-

тельной перспективе сказаться на том, каким идеалам будет следовать человек. 

На сегодняшний день в нашей стране выстроена целостная система воспитания, ориентированная на 

современные потребности общества и государства. Требования, предъявляемые к воспитанию поколения, от-

ражены в Послании Президента страны народу Казахстана 1997 года «Процветание, безопасность и улучше-
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ние благосостояния всех казахстанцев», в Законе Республики Казахстан «Об образовании» 2007 года, в За-

коне Республики Казахстан «О правах ребенка», в Законе Республики Казахстан «О государственной моло-

дежной политике». Были приняты «Концепция воспитания в системе непрерывного образования в Респуб-

лике Казахстан», Закон Республики Казахстан «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности», Указ Президента РК «Об утверждении Стра-

тегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006 – 2016 гг.» и т. д. К сожалению, в средствах мас-

совой информации мы не наблюдаем отражения тех принципов нравственного воспитания, которые изложены 

в вышеперечисленных документах. 

Довольно парадоксально, что на сегодняшний день иностранное телевидение, в частности американ-

ское, выглядит намного добрее и приятнее для просмотра, нежели российское или казахстанское. Если в США 

герои сериала показывают, как испытывают друг к другу глубокие чувства, любовь, сострадание, доверие 

и другие человеческие и душевные качества, то в российских сериалах показана «жизнь как она есть». В них 

парень может ухватить девушку за попу в коридоре университета во время перемены, а разговоры и шутки на 

тему секса совершенно не редкость, а обыденность. Эксплуатирование сильными людьми слабых также под-

падает под стандарты современного сериала, а если сюжет построен на том, что слабый становится сильным, 

то он впоследствии расправляется со своими прошлыми обидчиками.  

Из вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что СМИ оказывают активное психологическое 

влияние на формирование мировоззрения ребенка, и это влияние, носящее негативный характер, впослед-

ствии приводит к деформации неокрепшей психики и искажению представлений ребенка об окружающем 

мире. По нашему мнению, данный феномен следует причислить к детерминантам преступности.  

Конечно же, современный уровень развития психологии пока еще не дает нам права делать каких-

либо безапелляционных заявлений. Это связано как с недостаточной исследованностью, так и с невозможно-

стью точного измерения человеческих чувств. Но на наш взгляд, игнорирование фактов и результатов иссле-

дований также недопустимо в деле изучения причин преступления.  
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Социокультурная система Российской Федерации находится в состоянии модернизации, связанной 

с вызовами современности, в частности с необходимостью перехода к шестому экономическому укладу. 

При этом культуру можно рассматривать как важнейший элемент социокультурной системы, имеющий 

«первостепенное значение для понимания механизмов исторической деятельности – от воспроизводящей 
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общество и государство до формирующей повседневность» [1, c. 25]. Через культуру, систему ценностей 

осуществляется интеграция социальной жизни региона, поддержание морально-нравственного по-

рядка [2, c. 218]. 

Развитие культурного потенциала населения связано с целями модернизации, понимаемыми как «до-

стижение достойных содержания и условий труда уровня и качества жизни людей, формирование и утвер-

ждение совокупности ценностей, в центре которых находится развитие человека как личности, его способно-

стей и потребностей, свобод и прав, социальных обязанностей и профессиональных компетенций» [3, c. 25]. 

«Интеграторами культурного потенциала выступают язык, образование, базовые ценности (традиции, поря-

док, семья, общительность), либеральные ценности (независимость, инициатива, свобода), религиозная струк-

тура населения, уровень толерантности, развитие учреждений светской культуры, тип поведения лично-

сти» [4, c. 73]. 

Рассмотрим динамику культурного потенциала Российской Федерации на примере конкретного субъ-

екта – Астраханской области. В данной статье при анализе культурного потенциала астраханцев мы акценти-

руем внимание на таких индикаторах, как состояние культурно-массовых учреждений, их посещаемость. Так, 

на сегодняшний день в регионе действуют четыре театра, семь музеев, выставочные залы, кинотеатры, биб-

лиотеки, филармония и картинная галерея имени Б. Кустодиева [5]. Без сомнения, можно сказать, что сама 

Астрахань, благодаря своей богатой истории, является культурно-историческим памятником. 

Судя по статистической информации, число стадионов с трибунами на 1500 мест и более выросло 

с четырех в 1995 году до двенадцати в 2009 году, но к 2016 году снизилось до семи [здесь и далее по тексту 

источник статистической информации: 6]. Число плоскостных спортивных сооружений (площадок и полей) 

выросло с 549 в 1995 году до 943 в 2013 году, к 2016 году также несколько снизилось (до 903). За период 

1995 – 2016 гг. число спортивных залов выросло с 287 до 480, плавательных бассейнов – с 10 до 17.  

Прослеживается закономерность снижения посещений театров по сравнению с 1990 годом по Юж-

ному федеральному округу, а также в целом по Российской Федерации (см. табл.). Отличаются показатели 

по Астраханской области, которые, несмотря на снижение, в 2012 году превысили показатель по региону 

1990 года. Зафиксированы минимальные значения по данному показателю по стране в 2004 – 2005 гг., по 

ЮФО – в 2006 году, а по области – в 2008 году. Таким образом, с 1990 года по 2004 –2009 гг. посещаемость 

театров снижается, но с 2010 года начинает значительно увеличиваться повсеместно. В 2008 году регион за-

нимал 44-е место среди субъектов Российской Федерации по данному показателю, в 2010 году – 22-е место, 

в 2015 году – 6-е место, а в 2016 году – 14-е место.  

Анализируя статистику по показателю «число посещений музеев», справедливо сделать вывод, что 

относительно 1990 года к 2016 году показатель значительно снизился по региону и по Российской Федерации 

в целом. Причем по Астраханской области – более чем в 2 раза. Что касается Южного федерального округа, 

то там показатель увеличился, что не может не радовать. По Российской Федерации минимум посещений 

зафиксировано в 2000 году, по округу – в 2004 году, а по региону – в 2008 году. С 2010 года и по стране, и по 

округу, и по региону отмечается рост данного показателя. Но по региону также зафиксирован некоторый его 

спад в 2015 – 2016 гг.  

Что касается развития библиотечного фонда, то количество экземпляров книг в библиотеках 

с 1990 года снизилось повсеместно. Наиболее ощутимо это отражается по округу, где данный показатель при-

нимает минимальные значения по сравнению с регионом и страной в целом (в 2009 году – 2369 экз. на 

1000 чел.), а относительно 1990 года к 2016 году он снизился практически двое.  

Источниками информации о динамике культурного потенциала населения региона могут быть 

не только статистические данные, но и результаты мониторингового социологического исследования1.  

По результатам первой волны исследования, проведенной в 2010 году, зафиксировано, что культур-

ный потенциал населения Астраханской области по такому показателю, как посещаемость культурно-массо-

вых учреждений, был сниженным по сравнению с другими регионами России, в которых опрос проводился 

по аналогичной методике [более подробно cм. 7, 8]. По результатам последующих двух волн 2012 года 

и 2016 года выявлен рост посещаемости культурно-массовых учреждений астраханцами, что в большей сте-

пени коснулось представителей молодого поколения и не может не радовать [более подробно см. 2].  

 

 

 

 

_________________________ 
1 Технические параметры исследования. В Астраханской области мониторинговое социологическое исследование проведено 

под руководством Е. В. Каргаполовой методом интервью по месту жительства по Типовой методике Всероссийской программы «Соци-
окультурная эволюция России и ее регионов» (руководители и разработчики инструментария на федеральном уровне – Н. И. Лапин, 

Л. А. Беляева, ЦИСИ ИФ РАН). Первый этап был проведен в январе 2010 г. (№ = 1000), второй – в мае – июне 2012 г. (№ = 600), третий – 

в апреле – мае 2016 г. (№ = 1000). Выборка стратифицированная, квотно-маршрутная. Квотируемые признаки: «пол», «возраст», «тип 
поселения», «этническая структура». Погрешность выборки – 3 %. Обработка и анализ данных проведены с использованием SPSS 17.0. 

Матрица разработана специалистами ЦИСИ ИФ РАН. 
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Таблица – Развитие учреждений светской культуры и массово-культурная жизнь населения Астрахан-

ской области 

Варианты 

ответов, 

годы 

Численность зрителей театров 

на 1000 чел. населения 

Число посещений музеев на 

1000 чел. населения 

Библиотечный фонд на 1000 чел. 

населения (на конец года; экземпля-

ров) 

Астра- 

ханская 

область 

Южный 

феде- 

ральный 

округ 

Рос-

сий- 

ская 

Феде- 

рация 

Астра- 

ханская 

область 

Южный 

феде- 

раль-

ный 

округ 

Рос-

сий- 

ская 

Феде- 

рация 

Астра- 

ханская об-

ласть 

Южный 

феде- 

ральный 

округ 

Россий- 

ская 

Феде- 

рация 

1990 262 270 376 701 693 973 7855 7426 7787 

1995 166 136 213 474 532 508 7363 5928 7448 

2000 191 117 210 681 298 499 7070 5330 7017 

2001 168 119 212 704 310 509 7013 5372 6982 

2002 185 109 207 431 307 517 6968 5310 6961 

2003 191 113 201 478 292 511 6873 5299 6982 

2004 177 111 196 439 288 517 6773 5243 6888 

2005 178 108 196 494 345 528 6729 5209 6843 

2006 190 107 201 365 367 556 6665 5131 6733 

2008 150 110 214 239 353 569 6429 5013 6639 

2009 213 110 213 392 373 556 6388 2369 6582 

2010 214 124 217 359 359 567 6306 5441 6459 

2011 323 135 230 382 494 601 6211 4949 6209 

2012 285 138 237 434 507 629 6173 4854 6027 

2013 275 141 249 342 519 668 6054 4767 5921 

2014 338 146 255 517 546 703 5967 4641 5838 

2015 335 150 261 302 531 813 5919 4564 5727 

2016 300 157 265 302 742 842 5876 4586 5663 

 

Рассмотрим динамику посещаемости культурно-массовых учреждений от первой волны к третьей 

на основе других значимых признаков, таких как пол, материальное и семейное положение, место проживания.  

Относительно гендерной принадлежности зафиксировано следующее. В 2010 году с периодичностью 

один раз в неделю мужчины чаще, чем женщины, посещали дискотеку (6 % против 2 %). Мужчины также 

чаще были посетителями стадионов – 1 – 3 раза в месяц и 1 – 3 раза в полгода (7 % против 2 % и 12 % против 

5 % соответственно). Таким образом, визиты в учреждения культуры несколько чаще совершали мужчины, 

за исключением библиотек, которые 1 – 3 раза в месяц чаще посещали женщины, чем мужчины (10 % против 

5 %). Женщины чаще выбирали вариант ответа «раз в год и реже». Это касается посещений театров (27 % 

против 21 %), цирка (25 % против 21 %), кинотеатров (24 % против 16 %). Затруднялись ответить и отказыва-

лись от ответа чаще мужчины.  

В 2016 году отмеченная выше тенденция более частого посещения мужчинами учреждений культуры 

по сравнению с женщинами усилилась. Так, мужчины стали чаще, чем женщины, с периодичностью раз в не-

делю и 1 – 3 раза в месяц посещать библиотеки (20 % против 16 %), театры (12 % против 8 %), цирк (7 % про-

тив 4 %), музеи (10 % против 6 %), стадионы (26 % против 14 %), клубы по интересам (17 % против 13 %), 

дискотеки (18 % против 14 %), кинотеатры (45 % против 36 %). Вариант «затрудняюсь ответить» женщины 

стали отмечать чаще, чем мужчины. Но отказывался от ответа по-прежнему в большем количестве сильный 

пол. Хотя и необходимо отметить, что в целом доля затруднившихся ответить и отказавшихся от ответа аст-

раханцев по данному вопросу по сравнению с 2010 годом существенно уменьшилась. 

Анализируя взаимосвязь посещаемости культурно-массовых учреждений и материального положения, 

необходимо отметить, что в 2010 году наблюдалась прямая зависимость: чем выше уровень материального по-

ложения, тем больше посещений учреждений культуры. Например, 4 % «нищих» ответили, что посещают биб-

лиотеку раз в неделю, тогда как среди «богатых» этот вариант выбрали 17 % опрошенных. 1 – 3 раза в полгода 

посещал театр в 2010 году каждый десятый из «богатых» и «зажиточных», по 8 % «обеспеченных» и «необес-

печенных», 4 % «бедных» и 0 % (ни одного!) «нищих». С такой же частотой приходили на цирковые представ-

ления 8 % «богатых» и 1 % «нищих»; в музей – 8 % «богатых» и 2 % «нищих». Стадион посещал один раз в не-

делю каждый десятый «богатый» и 0,5 % нищих; клуб по интересам – 13 % «богатых» и 5 % «нищих»; диско-

теку – 15 % «богатых» и 4 % «нищих»; кинотеатр – 19 % «богатых» и 1 % «нищих».  

Несколько изменилась ситуация к 2016 году. Как и в 2010 году, чаще всего «походы» в учреждения 

культуры совершали те, чей уровень доходов выше среднего (то есть «богатые», «зажиточные» и «обеспечен-

ные»). Однако к ним присоединились категории, доход которых был, напротив, ниже среднего уровня. Так, 

один раз в неделю посещают библиотеку 13 % «нищих», что сопоставимо с самым большим показателем 

в данном ряду – также ответили 14 % «богатых». Театр с периодичностью 1 – 3 раза в месяц в 2016 году по-

сетили 13 % «нищих» и 17 % «богатых». В цирк с этой же периодичностью больше всего ходили именно «ни-

щие» (8 %). Клубы по интересам также раз в неделю чаще всего посещали представители самой необеспечен-
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ной категории, а именно каждый десятый «нищий». Это же касается дискотек и кинотеатров. Не зафиксиро-

ваны статистически значимые различия между группами по уровню дохода по посещаемости музеев. Стади-

оны раз в неделю чаще всего продолжают посещать «богатые» (17 %), но посещает стадионы с такой же пе-

риодичностью каждый десятый «нищий», что наравне с «зажиточными». Данная тенденция отражает, на наш 

взгляд, изменения политики государства, которые воплощаются в конкретных мероприятиях по поддержке 

менее защищенных социальных групп. 

Определенное влияние на характер приобщения человека к культурным образцам оказывает семей-

ное положение. В 2010 году раз в неделю, 1 – 3 раза в месяц и один раз в полгода культурно-массовые учре-

ждения чаще посещали не состоящие в браке. Затруднились ответить на вопрос в большей степени вдовые. 

Отказывались от ответа те, кто находился в браке либо был разведен.  

В 2016 году ответы респондентов изменились лишь в некоторых аспектах. Так же как и в 2010 году, 

чаще всего культурно-массовые заведения посещали не состоящие в браке, но к ним добавились и находящи-

еся в разводе. Затруднялись ответить в основном респонденты, состоящие в браке, отказывались от ответа 

вдовцы/вдовы.  

Анализируя влияние на посещаемость культурно-массовых учреждений типа поселения, необходимо 

также отметить, что в 2010 году библиотеки один раз в неделю и 1 – 3 раза в месяц чаще посещали жители 

деревень и сел, а также рабочих поселков (21 % – в деревнях, 19 % – в ПГТ, 9 % – в малых городах и 11 % – 

в областном центре). В 2016 году к ним добавились жители малых городов (27 % – в селах, 17 % – в ПГТ, 

20 % – в малых городах и 11 % – в областном центре).  

В 2010 году посещаемость театров была крайне низкой, и только каждый десятый житель областного 

центра совершал «культпоходы» в театр 1 – 3 раза в полгода. В 2016 году с такой же периодичностью посе-

щают театр уже 27 % жителей областного центра, 22 % жителей ПГТ, 21 % сельчан, 16 % жителей малых 

городов. Более того, каждый десятый, проживающий в областном центре, на селе и в малом городе, стал по-

сещать театр еще чаще – 1 – 3 раза в месяц.  

К 2016 году увеличилась посещаемость цирка, которая чаще всего отмечается с периодичностью 1 – 

3 раза в месяц именно у жителей села (8 % – у сельчан против 2 – 3 % – у остальных категорий). 1 – 3 раза 

в полгода совершают походы на цирковые представления 15 % жителей областного центра, 12 % сельчан, 8 % 

жителей малых городов и 5 % жителей рабочих поселков. 

Выросла также посещаемость музеев. Если в 2010 году с периодичностью 1 – 3 раза в месяц и 1 – 

3 раза в полгода их посещали 8 % жителей областного центра, 5 % жителей ПГТ и по 4 % сельчан и жителей 

малых городов, то в 2016 году – каждый четвертый житель областного центра, малого города и села и каждый 

восьмой житель рабочего поселка. 

В 2010 году чаще посещали стадионы жители рабочих поселков: с периодичностью раз в неделю 

и 1 – 3 раза в месяц – 16 %, тогда как среди других категорий, выделяемых по типу поселения, – примерно по 

5 %. В 2016 году с этой же периодичностью чаще всего посещают стадионы жители малых городов (28 %) 

и сел (27 %), далее следуют рабочие поселки и областной центр (по 14 %). 

Сеть клубов по интересам была более развита в 2010 году в ПГТ и селах (13 % и 10 % посетивших 

против 4 % и 2 % в областном центре и малых городах соответственно с периодичностью раз в неделю и 1 – 

3 раза в месяц). В 2016 году на первом месте по доле посещений клубов по интересам с этой же периодично-

стью – малые города (21 %), далее следуют села и областной центр (по 14 %), ПГТ (9 %). 

Кинотеатры раз в неделю и 1 – 3 раза в месяц посещали в 2010 году 18 % жителей областного центра, 

по 9 % жителей малых городов и сел, 4 % жителей рабочих поселков. К 2016 году посещаемость увеличилась 

существенно: среди жителей сел она достигла 43 %, в областном центре и малых городах – 41 %, в рабочих 

поселках – только 12 %.  

Подводя итоги, следует отметить следующие тенденции развития культурного потенциала населения 

Российской Федерации на примере конкретного региона – Астраханской области: 

 с 2010 года отмечается рост культурного потенциала населения, что отражается и в статистиче-

ских показателях, и в результатах опроса по посещаемости культурно-массовых учреждений и является ре-

зультатом изменения политики государства в области культуры; 

 посещаемость культурно-массовых учреждений выше у мужчин, не состоящих в браке и разве-

денных, что требует дальнейшего пристального наблюдения, так как связано с функционированием важней-

шего социального института – института семьи; 

 растет посещаемость учреждений культуры у наименее защищенных в материальном плане соци-

альных групп, что также является результатом реализации комплекса мероприятий по социальной поддержке 

этих групп населения; 

 зафиксированы элементы деградации инфраструктуры культурно-массовых учреждений рабочих 

поселков, что снижает модернизационный потенциал данной категории населения и требует коррекции си-

стемы мероприятий в этом направлении. 
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Инновации в сфере современного образования и науки достигли значительных высот в вопросах об 

определении понятий «технология обучения», «метод обучения», «форма обучения». Одна из главных задач 

современного учебного заведения – формирование личности, умеющей быстро и эффективно находить решение 

сложных вопросов, коммуникабельной, толерантной и при этом обладающей высокими моральными каче-

ствами. Вызовы времени требуют от человека находить приоритеты в образовании. Недаром доклад председа-

теля международной комиссии по образованию ХХІ в. Жака Делора назывался «Образование: скрытое сокро-

вище». В документе говорилось о том, что можно выделить «четыре столпа, на которых основывается образо-

вание: научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, научиться быть» [1, с. 5]. 

Как известно, технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, 

искусстве. Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель совместной учебной и пе-

дагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безуслов-

ным обеспечением комфортных условий для учащихся и преподавателя. 

Сегодня в преподавании языковых дисциплин, как и других учебных предметов, особенно актуально ис-

пользование в обучении приемов и методов, позволяющих формировать у учащихся навыки самообразования. 

На наш взгляд, эффективным средством повышения качества образования является использование 

технологии личностно-ориентированного развивающего обучения (нормативно-сообразная деятельность об-

щества) и учение как индивидуально значимая деятельность отдельного субъекта образовательной деятель-

ности, в которой реализуется его жизненный опыт. 

Актуальным в настоящее время является подход к проектированию учебного занятия, в котором ак-

цент перенесен на самостоятельную активную деятельность учащихся, а преподаватель осуществляет лишь 

«поддержку» этой деятельности, то есть обеспечивает ее материалами и исподволь управляет ею, ставит пе-

ред учащимися значимые проблемы. В США и Великобритании эта образовательная модель носит название 

«Student centered education» – «обучение, в центре которого находится учащийся» [2, с. 12]. 

Педагог не является при таком подходе центром обучения, источником знаний и информации, а ста-

новится организатором, координатором творческого подхода к поиску учащимися новых знаний. В основе 

учебного процесса оказывается сотрудничество и продуктивное общение учащихся, направленное на сов-

местное разрешение проблем, формирование способности выделять важное, ставить цели, планировать дея-

тельность, распределять функции и ответственность, критически мыслить, достигать значимые результаты. 

В педагогике этот подход связан с использованием таких методов обучения, как проблемный и проектный. 
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Учебная деятельность в этом случае ориентирована на успешную деятельность в условиях реального общества. 

Результатом обучения оказывается уже не усвоение знаний, умений и навыков, а формирование ключевых компе-

тентностей, обеспечивающих успех практической деятельности. «Результаты исследований в ХХ в. показали, что 

каждый ребенок, не имеющий патологий умственного развития, от природы одарен задатками, которые при уме-

лом развивающем воспитании могут превратить его (индивида) в творческую личность» [3]. 

Неотъемлемой чертой проектного подхода является гуманизм, внимание и уважение к личности уче-

ника, позитивный заряд, направленный не только на обучение, но и на развитие личности обучаемых. 

Слово «проект» в европейских языках заимствовано из латыни и означает «выброшенный вперед», 

«выступающий», «бросающийся в глаза». В настоящее время это слово начинают понимать как идею, которой 

субъект может и вправе распоряжаться как своей мыслью. Проект – это в самом общем виде создание реаль-

ных объектов (и эффектов) с заданными функциональными и потребительскими качествами [4].  

Умение пользоваться методом проектов – показатель высокой квалификации преподавателя, его прогрес-

сивной методики обучения и развития. Недаром эти технологии относят к технологиям XXI в., предусматриваю-

щим прежде всего умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни человека. 

Основными условиями правильной организации самостоятельной работы учащегося можно назвать: 

 планирование самостоятельных занятий; 

 работа над учебным материалом; 

 систематичность занятий; 

 самоконтроль. 

Не менее значимым является создание педагогических условий, при соблюдении которых самостоя-

тельная работа может быть более результативной и эффективной: 

1) наличие положительной мотивации; 

2) четкая постановка задач и пояснение способа их выполнения; 

3) определение преподавателем форм отчетности, объема работы, срока сдачи; 

4) определение видов консультационной помощи и критерия оценок; 

5) осознание учащимся полученного нового знания как личностной ценности. 

Самостоятельная работа всегда является более эффективным видом учебной деятельности при усло-

вии умелого руководства со стороны преподавателя. Становление творческой личности обучаемого осу-

ществляется в тесном контакте с творческой деятельностью педагога. В связи с этим очень важно сформиро-

вать у учащихся творческий подход к изучаемому предмету, стимулировать творческое отношение к овладе-

нию знаниями и систематически пополнять эти знания через самостоятельную работу. 

Задача педагога – дать нужное направление творческому мышлению учащегося, стимулировать твор-

ческий поиск, создавая соответствующие ситуации и условия, дать толчок к систематическому исследованию, 

анализу, поиску новых, своих собственных путей решения той или иной проблемы. Правильно сформулиро-

ванные цели и задачи способствуют развитию творческого мышления. 

В этой связи все большее внимание привлекает метод проектов. 

Актуальность методической разработки обуславливается, прежде всего, необходимостью учащихся 

понимать смысл и предназначение своей работы, уметь самостоятельно ставить цели и задачи, продумывать 

способы их осуществления.  

Использование новых информационных технологий не только оживит и разнообразит учебный процесс, 

но и откроет большие возможности для расширения образовательных рамок; оно, несомненно, несет в себе огром-

ный мотивационный потенциал и способствует принципам индивидуализации обучения. Проектная деятельность 

позволяет учащимся выступать в роли авторов, созидателей, повышает творческий потенциал. 

Цель методической рекомендации – показать возможности использования методов проектов в про-

фессиональной деятельности педагога дополнительного образования. 

Задачи – рассмотреть метод проектов и его роль в профессиональной деятельности педагога допол-

нительного образования; продемонстрировать результаты проектной деятельности педагога в образователь-

ном учреждении. 

Фундаментальные исследования общеметодологического и теоретического планов отечественной пе-

дагогики направлены на личностно-деятельностный подход в совершенствовании учебно-воспитательного 

процесса, который в своем личностном компоненте предполагает, что в центре обучения находится сам обу-

чающийся: его мотивы, цели, его неповторимый психологический склад, т. е. ученик как личность. Участие 

в интернет-проектах повышает уровень практического владения компьютером, а главное, формирует навыки 

самостоятельной деятельности, инициативность.  

В процессе проектной работы ответственность возлагается на самого учащегося как индивида. Самое 

важное то, что учащийся, а не педагог определяет, что будет содержать проект, в какой форме и как пройдет 

его презентация.  

Проект – это возможность учащихся выразить собственные идеи в удобной для них, творчески про-

думанной форме. 

«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания применить», – вот 

основной тезис современного понимания метода проектов, который и привлекает многие образовательные си-

стемы, стремящиеся найти разумный баланс между академическими знаниями и прагматическими умениями. 
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Важно показать учащимся их личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут 

и должны пригодиться им в жизни. Вот тут-то и важна проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и зна-

чимая для индивида, для решения которой ему необходимо приложить полученные знания, новые знания, 

которые еще предстоит приобрести. Преподаватель может подсказать новые источники информации, а может 

просто направить мысль учащихся в нужном направлении для самостоятельного поиска. Но в результате уча-

щиеся должны самостоятельно, совместными усилиями решить проблему, применив необходимые знания, 

получить реальный и ощутимый результат. Вся проблема, таким образом, приобретает контуры проектной 

деятельности.  

В педагогической литературе можно встретить различные определения учебного проекта, но в любом 

случае учебный проект основывается на следующих моментах: 

 развитии познавательных, творческих навыков учащихся, умений самостоятельно искать инфор-

мацию, развитии критического мышления. Это может быть опережающее задание по одной конкретной теме, 

например, «Лексико-семантические разряды имен прилагательных». Учащиеся должны будут самостоя-

тельно изучить несколько трудов по данной теме, систематизировать материал и собрать полноценную учеб-

ную информацию; 

 самостоятельной деятельности учащихся: индивидуальной, парной, групповой, которую учащи-

еся выполняют в течение определенного отрезка времени. Учащимся предоставляется определенное время на 

выполнение какой-либо исследовательской работы. Например, для составления учебного текста по проблеме 

«Пути патриотического воспитания молодежи»; 

 решении какой-то значимой для учащихся проблемы, моделирующем деятельность специалистов 

какой-либо предметной области. Учащимся дается задание изучить новое правило «Лексико-семантические 

разряды имен прилагательных» и на его основе составить блок-схему, таблицу или любую графическую мо-

дель по его изучению с приведением примеров из художественной литературы;  

 представлении итогов выполненных проектов в «осязаемом» виде (в виде отчета, доклада, стенга-

зеты или журнала и т. д.), причем в форме конкретных результатов, готовых к внедрению. Проект по изуче-

нию темы «Лексико-семантические разряды имен прилагательных» может представлять собой небольшой 

журнал, в котором будет отражен итог работы отдельных учащихся, пар или групп;  

 сотрудничестве учащихся между собой и учителем («педагогика сотрудничества»). Педагогика 

сотрудничества представляет собой систему методов и приемов воспитания и обучения, основанных на прин-

ципах гуманизма и творческого подхода к развитию личности. В зависимости от интеллектуального фона 

аудитории преподавателем может быть предложен крупный блок учебного материала по теме «Имя прилага-

тельное как часть речи». Он может представлять собой набор ключевых слов, знаков, расположенных в виде 

опорной схемы для исключения зубрежки материала. В данном случае осуществляется идея добровольности 

и свободы выбора в изучении материала: преподаватель сотрудничает с учащимися, предлагая своеобразный 

проект учебной темы. 

Проект – это деятельность по достижению нового результата в рамках установленного времени с уче-

том определенных ресурсов. Описание конкретной ситуации, которая должна быть улучшена, и конкретных 

методов по ее улучшению. 

Метод проектов – это совместная креативная и продуктивная деятельность преподавателя и обучаю-

щихся, направленная на поиск решения возникшей проблемы. 

Социальное проектирование – это индивидуальная или коллективная (групповая деятельность) уча-

щихся, целью которой является позитивное преобразование социальной среды и условий обитания доступ-

ными для них средствами [5]. 

Проект – описание конкретной ситуации, которая должна быть улучшена, и конкретных шагов по ее 

реализации. 

Основными требованиями к использованию метода проектов являются: 

 наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы, задачи, требующей инте-

грированного знания, исследовательского поиска для ее решения; 

 практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов; 

 самостоятельная деятельность; 

 структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); 

 использование исследовательских методов: определение проблемы, вытекающих из нее задач ис-

следования, выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования, оформление конечных ре-

зультатов, анализ полученных данных, подведение итогов, корректировка, выводы (использование в ходе сов-

местного исследования методов «мозговой атаки», «круглого стола», статических методов, творческих отче-

тов, просмотров и др.). 

Работа по методу проектов предполагает постановку какой-то проблемы и последующее ее раскры-

тие, решение, что включает наличие замысла или гипотезы решения проблемы, четкое планирование дей-

ствий, распределение (если имеется в виду групповая работа) ролей, т. е. заданий для каждого участника при 

условии тесного взаимодействия, ответственность участников проекта за свою часть работы, регулярное об-

суждение промежуточных шагов и результатов. Метод проектов эффективен в том случае, когда в учебном 
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процессе ставится какая-либо исследовательская, творческая задача, для решения которой требуются инте-

грированные знания из различных областей, а также применение исследовательских методик (например, ис-

следование проблем трудных случаев употребления категории рода в иноязычной лексике; создание словаря 

неологизмов: проблема интерпретации и их использование в языке и пр.). 

Проектная форма педагогической деятельности эффективна только в контексте общей концепции 

обучения и воспитания. Она предпочитает выход из рамок традиционных методов обучения, предусматривает 

продуманное и обоснованное сочетание с многообразием методов, средств и форм обучения и является одним 

из инновационных подходов в образовании [5, с. 23].  

На основе анализа опыта проведения проектов можно построить их типологию. 

Исследовательские проекты. Этот тип проектов предполагает аргументацию актуальности взятой для 

исследования темы, формулирование проблемы исследования, его предмета и объекта, обозначение задач ис-

следования в последовательности принятой логики, определение методов исследования, источников инфор-

мации, выдвижение гипотез решения обозначенной проблемы, разработку путей ее решения, в том числе экс-

периментальных, опытных, обсуждение полученных результатов, выводы, оформление результатов исследо-

вания, обозначение новых проблем для дальнейшего развития исследования. Это могут быть научные до-

клады, рефераты, курсовые работы на различные, в том числе и лингвистические темы. 

Творческие проекты. Такие проекты, как правило, не имеют детально проработанной структуры, она 

только намечается и далее развивается, подчиняясь логике и интересам участников проекта. Творческие про-

екты предполагают соответствующее оформление результатов. В данном случае следует договориться о пла-

нируемых результатах и форме их представления (совместная газета, сочинение, видеофильм, драматургиче-

ская форма, праздник и т. п.). Оформление результатов проекта требует четко продуманной структуры в виде 

сценария видеофильма, программы праздника, плана сочинения, репортажа, дизайна и рубрик газет, альбома, 

спортивной игры, экспедиции и пр. Это может быть программа проведения Дня языков народа Казахстана, 

плана своеобразной Экспедиции в Грамматику русского/казахского языка или сценарий видеофильма, посвя-

щенного празднованию Дня Победы. 

Ролевые, игровые проекты. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные характе-

ром и содержанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, которые имитируют 

социальные или деловые отношения, осложняемые придуманными участниками ситуациями. Результат этих про-

ектов либо намечается в начале их выполнения, либо вырисовывается лишь в самом конце. Степень творчества 

здесь очень высокая, но доминирующим видом деятельности все-таки является ролево-игровая, приключенческая. 

В этом случае можно предложить инсценировку по книге А. Бека «Волоколамское шоссе» – «Человек, у которого 

нет фамилии». Выбор произведения мотивируется высокой воспитательной ролью книги. 

Ознакомительно-ориентировочные (информационные проекты). Этот тип проектов изначально направлен 

на сбор информации о каком-то объекте, явлении; предполагается ознакомление участников проекта с этой инфор-

мацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты часто интегри-

руются в исследовательские проекты и становятся их органической частью. Учащиеся получают опережающее за-

дание по обширной теме и в течение определенного времени проводят самостоятельную исследовательскую ра-

боту. Анализ этой работы должен быть представлен ими перед широкой аудиторией.  

Практико-ориентировочные (прикладные проекты). Результат четко обозначен в начале. Результат 

обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников (документ, созданный на основе полу-

ченных результатов исследования – по экологии, биологии, географии, исторического, литературоведческого 

и прочего характера, проект закона, справочный материал, словарь, аргументированное объяснение какого-

либо физического, химического явления, проект зимнего сада института и т. д.). 

Проект как метод обучения требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей деятельно-

сти его участников с определением функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого в оформлении 

конечного продукта. Здесь особенно важна хорошая организация координационной работы в плане поэтап-

ных обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных усилий, в организации презентации получен-

ных результатов и возможных способов их внедрения в практику, организация систематической внешней 

оценки проекта. Также важно, чтобы результаты работы групп были наглядны и доступны всем слушателям. 

Обращение к ним очень поможет при последующем планировании собственного проекта. 

Рассматривая дидактическую структуру современной проектной методики, можно сказать, что к области 

методики как частной теории обучения относится изучение цели, содержания, форм, средств и методов обучения 

по определенному учебному предмету. Метод представляет собой дидактическую категорию как совокупность 

теории, операций овладения определенной областью практических или теоретических знаний той или иной дея-

тельности. При проектном обучении метод рассматривается как способ достижения поставленной дидактической 

цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязае-

мым практическим результатом, оформленным тем или иным способом. 

При использовании в учебном процессе технологии проекта решаются важные задачи: 

 занятия не ограничиваются приобретением определенных знаний, умений  и навыков, а выхо-

дят на практические действия учащихся, затрагивая их эмоциональную сферу, благодаря чему усилива-

ется мотивация; 

 получают возможность осуществлять творческую работу в рамках заданной темы, самостоятельно 

добывая необходимую информацию не только из учебников, но и из других источников. При этом они учатся 
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самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, прогнозировать результаты и возможные послед-

ствия разных вариантов решения, учатся устанавливать причинно-следственные связи; 

 в проекте успешно реализуются различные формы организации учебной деятельности, в ходе ко-

торой осуществляется взаимодействие учащихся друг с другом и с преподавателем, роль которого меняется: 

вместо контролера он становится равноправным партнером и консультантом. 

Метод проектов может быть индивидуальным или групповым, но если это метод, то он предполагает 

определенную совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную про-

блему в результате самостоятельных действий, предполагают презентацию этих результатов. Если же гово-

рить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность ис-

следовательских методов, творческих по самой своей сути. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых учащиеся: 

 самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 

 учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; 

 приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

 развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, 

наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); 

 развивают системное мышление. 

Самый сложный момент при введении в учебный процесс исследовательских проектов – организация 

этой деятельности, а особенно подготовительный этап. Преподавателю при планировании на учебный год 

предстоит выделить ведущую тему (раздел) или несколько тем (разделов), которые будут «вынесены на про-

ектирование». Далее необходимо сформулировать 15 – 20 как индивидуальных, так и групповых тем на 

группу, работа по которым потребует усвоения учащимися необходимых по программе знаний и формирова-

ния необходимого опыта. Желательно дифференцировать темы по степени сложности. Учащийся должен 

иметь возможность выбрать тему проекта, организационную форму его выполнения (индивидуальная и груп-

повая), степень сложности проектировочной деятельности.  

Четкость организации проектирования определяется четкостью и конкретностью постановки цели, 

выделением планируемых результатов, констатацией исходных данных. Весьма эффективно применение не-

больших методических рекомендаций или инструкций, где указываются необходимая и дополнительная ли-

тература для самообразования, требования педагога к качеству проекта, формы и методы количественной 

и качественной оценки результатов. Иногда возможно выделить алгоритм проектирования или другое поэтап-

ное разделение деятельности.  

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних случаях эта тематика 

может формулироваться специалистами органов образования в рамках утвержденных программ. В других – 

выдвигаться преподавателями с учетом учебной ситуации по своему предмету, естественных профессиональ-

ных интересов, интересов и способностей учащихся. В третьих тематика проектов может предлагаться и са-

мими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, не только чисто 

познавательные, но и творческие, прикладные.  

Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса школьной программы с целью 

углубить знания отдельных учеников по этому вопросу, дифференцировать процесс обучения. Чаще, однако, 

темы проектов, особенно рекомендуемые органами образования, относятся к какому-то практическому во-

просу, актуальному для практической жизни и вместе с тем требующему привлечения знаний учащихся не по 

одному предмету, а из разных областей, их творческого мышления, исследовательских навыков. Таким обра-

зом, достигается вполне естественная интеграция знаний.  

Для работы над проектом необходимы мыслительные умения высокого уровня. Работа над про- 

ектом способствует развитию метапознавательных и познавательных мыслительных умений, таких как само-

оценка, решение проблем, принятие решений [6]. 

Образовательные стратегии разнообразны и обеспечивают многообразные стили учения. Примене-

ние целого спектра образовательных стратегий гарантирует возможность вовлечения каждого учащегося в де-

ятельность по реализации проекта.  
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Изменения качеств личности, как внутренних, так и проявляющихся внешне, как следствие выполне-

ния профессиональной роли, последствия которой могут носить как положительный, так и отрицательный 

характер, относятся к профессиональной деформации личности. Выполнение любой профессиональной дея-

тельности, которая требует особых знаний, умений и навыков, влечет за собой профессиональное развитие 

работника, результатом чего становится формирование профессионального типа личности. Данная особен-

ность носит положительный вид профессиональной деформации необходимой для достижения определен-

ного уровня мастерства. Отрицательные же ее моменты проявляются в отрицательном окрасе характера, уста-

новках и пр. Также данная полярная динамика может носить как эпизодический, поверхностный характер, так 

и постоянный и глубокий, который будет проявляться в профессиональном жаргоне, в манерах, вплоть до 

внешнего облика. По большей части в научной сфере подвержен пристальному вниманию и интересу нега-

тивный окрас данного феномена [1; 4]. 

Вопрос о самом явлении профессиональной деформации, о причинах ее возникновения, о способах 

ее коррекции и профилактики в современном мире стоит очень остро и требует большого внимания со сто-

роны исследователей и ученых. Профессиональная деформация поражает все стороны личности, захватывая 

не только профессиональную деятельность, но также и личность в целом. Человек с высокой степенью де-

формации практически не сможет нормально функционировать в обществе, так как она захватывает и лич-

ностные характеристики: как правило, человек становится более раздражителен, нетерпим к ошибкам и недо-

статкам других людей, а значит, очень часто склонен проявлять в их сторону агрессию. Человек с професси-

ональной деформацией относится к своей работе поверхностно, считая ее малозначимой и ненужной в обще-

стве, что, несомненно, влияет на производительность труда. Сотрудники с такими установками в большин-

стве случаев пассивны в выполнении своей профессиональной роли, пытаются избежать любой ответствен-

ности, возложенной на них [2; 3; 5]. 

У большинства опрошенных «силовиков» в большей мере преобладают высокие и средние показа-

тели профессионального выгорания. Им свойственно развитие стресса, они пассивны, раздражительны и не 

видят смысла в своей профессии. Также подавляющее большинство сотрудников эмоционально истощены 

своей работой и испытывают деперсонализацию и редукцию личных достижений в высокой мере. Они стара-

ются как можно больше отдалиться от окружающих, полностью равнодушны к проблемам других людей, не 

испытывают интереса к своей профессии, считают ее бесполезной и ненужной для общества.  

Изучение личностных характеристик сотрудников силовых структур показало, что для сотрудников 

с признаками деформации в отличие от сотрудников без признаков деформации свойственны замкнутость, 

обособленность, отчужденность, конфликтность, незрелость, непостоянство, жесткость, импульсивность, 

низкий самоконтроль поведения.  

В структуре ценностных ориентаций отмечается преобладание группы инструментальных ценностей: 

этические ценности (независимость, высокие запросы), профессиональной самореализации (проду- 

ктивная, активная деятельная жизнь), ценности самоутверждения, в то время как ценности, которые способ-

ствовали снижению в том числе эмоционального выгорания, являются незначимыми (находятся на последних 

местах). Это чуткость, ценность общения, абстрактные ценности (красота, любовь, развитие, познание), лич-

ная жизнь (свобода, счастливая личная жизнь, удовольствия). 



205 

Большинство сотрудников силовой системы имеют высокий уровень ассертивности, что означает, 

что они способны адекватно оценить сложность и значимость происходящих событий, способны к самостоя-

тельному решению проблем, не нуждаются в поддержке окружающих, способны, когда это необходимо, ска-

зать «нет», независимы и самодостаточны, уверены в себе, способны оказать влияние на других. 

Среди сотрудников преобладает высокий уровень стремления вступления в социальный контакт. В обще-

нии такие люди активны и инициативны, стремятся проводить время в компании, некомфортно чувствуют себя 

в одиночестве. Предпочитают действовать сообща, считают, что совместные усилия в каком-либо деле принесут 

больше пользы, чем действия одного. Стараются помочь всем окружающим в решении их проблем. 

В поиске социальной поддержки находится большинство сотрудников (имеют высокий уровень). 

Люди с высоким уровнем поиска социальной поддержки часто прибегают к советам окружающих по любым 

проблемам. В трудные минуты нуждаются в эмоциональной поддержке близких. Испытывают потребность 

во внимании, понимании и сочувствии.  

Преобладающим у сотрудников является средний уровень тенденции к осторожным действиям 

(47,5 % сотрудников). Немного склонны к риску, а также активны, однако тщательно взвешивают ситуацию. 

Также большинство сотрудников склонны в высокой степени к импульсивным действиям. Они все-

гда полагаются на свою интуицию. Действует спонтанно, не любят долго раздумывать над решениями, и дей-

ствуют по первому порыву. 

Также в группе преобладает высокая тенденция к избеганию. Они стремятся отложить решение воз-

никшей проблемы, зацикливаются на неприятностях. В конфликтной ситуации ведут себя неадекватно и не-

предсказуемо. Избегают ответственности за последствия. Очень осторожны и мнительны.  

Стоит отметить, что у сотрудников силовых структур в равной мере преобладают средний и низкий 

уровень стрессоустойчивости. Люди со средней стрессоустойчивостью способны адаптироваться при возник-

новении неблагоприятных ситуаций, однако не всегда могут с ними справиться. Люди с низкой стрессоустой-

чивостью чаще всего оказываются неспособны адаптироваться при возникновении неблагоприятных, кон-

фликтных ситуаций. В ситуации стресса начинают паниковать, терять равновесие и самообладание. Для них 

свойственно «закрываться в себе». 

Исследование социального самоконтроля показало, что большинство сотрудников имеют высокий 

уровень социального самоконтроля. Способны великолепно управлять впечатлением, создаваемым им у окру-

жающих. Проявляют гибкость поведения во взаимодействии с другими людьми. Поведение таких людей ва-

рьирует в зависимости от ситуации. В целом таких людей отличает озабоченность социальной пригодностью 

своего поведения.  

Корреляционный анализ позволил выявить статистически значимые взаимосвязи между уровнем вы-

горания и преодолевающим поведением, стрессоустойчивостью, социальным самоконтролем, ценностными 

ориентациями. Так же были выявлены связи между показателями социального самоконтроля и стрессоустой-

чивостью, преодолевающим поведением, ценностными ориентациями; стрессоустойчивостью и ценност-

ными ориентациями. 

Рассмотрев результаты данного исследования, можно предложить пути решения проблемы профес-

сионального выгорания сотрудников силовых структур:  

1. Меры психопрофилактического характера, осуществляющиеся в процессе индивидуального кон-

сультирования, проведение психотренировок, социально-психологических тренингов и обучение сотрудни-

ков приемам саморегуляции и самоуправления.  

2. Развитие положительных эмоционально-волевых качеств личности, таких как ответственность, 

стойкость к неудачам, склонность и устойчивость к риску, самообладание, выдержка и т. д. Обучение сотруд-

ников приемам саморегуляции и самоуправления. Формирование психологической устойчивости и умения 

владеть собой в напряженных ситуациях [3].  

В отношении снижения профессиональной деформации сотрудников развитие ценностных ориента-

ций может выступать в качестве как фактора снижения, так и компонента профилактики профессиональной 

деформации. 

Формирование ценностных ориентаций в целом проходит следующие этапы: познание и интериори-

зация материальных и духовных ценностей общества, нации, цивилизации; осознание ведущего значения цен-

ностей в собственной жизни, жизни семьи и общества как культурно-нравственных ориентиров; постановка 

целей саморазвития, самосовершенствования, самореализации, самоопределения, самоосуществления; кон-

кретизация целей-образов: семья, профессия, общество; оформление и реализация  

Я-концептов, которые в совокупности представляют позитивную Я-концепцию. 

Методы формирования смысложизненных ориентаций могут быть базовыми и ситуативными.  

К базовым относятся:  

«заражение» – групповой метод деятельности, который сопровождается сопереживанием субъектов 

взаимодействия и является основополагающим механизмом клиента; согласованность, взаимопонимание за-

висят от значимости предмета взаимодействия для личности;  

подражание – метод, в котором происходит формирование простейших навыков и нравственных, ду-

ховных ценностей; сам метод способствует осознанному или неосознанному следованию примеру,  

образцу, манере поведения, общения; выделяются разновидности подражания манерные и рассудочные;  
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внушение – метод по снижению чрезмерной критичности при восприятии содержания; оберегает от 

ошибок и заблуждений, способствует снятию противостояния человека;  

убеждение – целью является выработка собственных взглядов и нравственных критериев посред-

ством интеллектуально-эмоционального воздействия на сознание; основано на принятии любых идей, сведе-

ний, может быть сделано самостоятельно или вслед за убеждающим, не воспринимается в готовом виде. 

Среди ситуативных: тренинги – самопознания, саморегуляции, личностного роста, формирования 

уверенности, снятия страхов, интерактивного общения, доверия, профилактики вредных привычек, активного 

отказа и др.; беседы – индивидуальная; групповая рефлексивного характера; поучения – о великих личностях, 

об истинных и мнимых кумирах; самопрезентация; интерпретация притч, легенд, афоризмов, пословиц по 

проблемам выбора нравственной позиции, смысла жизни; недописанное суждение; сюжетно-ролевая  

игра; решение нравственных задач и др. 
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Человечество всем своим существованием уже множество раз доказало, что генеральным крите-

рием его развития следует признать высочайший нравственный критерий.  И хотя природа затушевывает 

его действие своими могучими разрушительными действиями,  в отношении человека ее требования оста-

ются неизменными. В отличие от природы, где царствует естественная причинность,  в обществе имеет 

место свободная причинность. Отношения же человека к общественным моральным ценностям остаются 

противоречивыми. 

Экономика не может рассматриваться изолированно от всех общественных атрибутов, особенно от 

нравственного атрибута. Обращаясь к экономике, мы тем самым обращаемся к социальной сфере бытия как 

сфере жизни свободных и разумных личностей.  

Базисные моральные ценности общества в экономике предстают как определенные системные обще-

ственные ценности, а именно как благо, хозяйственность, справедливость. Можно сказать, что существование 

экономики проходит под воздействием этих ценностей, и в частности справедливости. Античные философы 

Демокрит, Сократ и другие связывали справедливость с высокими моральными качествами человека. Платон, 

уделяя большое внимание проблеме справедливости, в «Диалогах» отмечал следующее: «Справедливость 

есть умиротворенность души в самой себе, способность подчиняться в жизни закону, равенство в общежитии, 

способность повиноваться правильным законам» [1, c. 428]. В свою очередь, Аристотель, развивая сократов-

ско-платоновское положение о совпадении справедливого и законного, указывал «на необходимую внутрен-

нюю взаимосвязь права и государства» [2, c. 380). Эту идею он сформулировал так: «Понятие справедливости 

связано с представлением о государстве, так как право, служащее мерилом справедливости, является регули-

рующей нормой политического общения» [2, c. 380]. 

Вопросы справедливости, бесспорно, занимали и мыслителей Азербайджана. Для них справедли-

вость являлась такой важной ценностью, без которой немыслимо построение нормальных социальных отно-

шений. Здесь уместно будет упомянуть слова великого мыслителя Азербайджана Насиреддина Туси о том, 

что справедливость находится посредине истины [3, c. 48]. Н. Туси считал, что социальная справедливость 

органически сопровождает все общественные отношения. Поэтому он расценивал социальную справедли-

вость как важнейший критерий, составляющий основу и суть законов. По его мнению, справедливость – это 

ядро правды, и все остальные качества полагают свое основание вокруг этого ядра, соответственно, законы 

всегда должны служить справедливости. Он сравнивал категорию справедливости с «равенством и правиль-

ностью», а также отмечал, что «умение определить середину во всем и, благодаря познанию середины, не 

допустить отклонений становится возможным только в результате равенства, которое называется голосом со-

вести» [4, c. 142]. Как пишут специалисты в области истории политических и правовых учений в Азербай-

джане, зародыши идей о правовом государстве встречаются уже в древнем памятнике «Авеста» [5, c. 66–94], 

вероуставной книге религии зороастризма, возникновение которой связано с именем пророка Зардушта (Зо-

роастра) [6, c. 15].  

Конкретное же проявление системных ценностей экономики, в свою очередь, зависит от самих эко-

номических структур. Но, кроме структурно-нравственного аспекта экономики, соединенного со средствами 

производства, формами хозяйствования, экономическими отношениями, в ней можно выделить и личностно-

этический аспект, который определяется этическими качествами самих людей, занятых производством, биз-

несом, менеджментом. Поскольку нравственные ценности блага, хозяйственности и справедливости, а также 

конкретизирующие их более частные предметные ценности являются трансцендентными, постольку они 

непосредственно не «выводимы» из экономики. Экономические феномены сами по себе не являются добром 

или злом, хотя они интенциально связаны и с добром, и со злом и никогда не предстают нравственно 

нейтральными. Но из этого следует существенный вывод, что нельзя считать добром все то, что экономически 

эффективно, что приносит экономический успех. Принцип «нравственно то, что экономно» неверен с нрав-

ственно-аксиологической точки зрения. Отношения между нравственностью и экономикой предстают более 

сложными. 

Экономика оказывает сильное влияние и на общественную, и на личностную нравственность. Воз-

действие экономики на личностную нравственность может быть прямым и косвенным. Прямое влияние мо-

жет проявляться, например, в росте преступности в условиях обнищания граждан и общества, при сильной 

дифференциации общества, при росте безработицы. Косвенное влияние сказывается на переоценке лично-

стью ценностей, в частности блага, справедливости, честности. 

Экономика, в силу существенной, неустранимой в ней роли естественно-природного фактора, мо-

ральная ценность которого ограничена, а также из-за влияния объективно-социального фактора предстает 
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сферой с ограниченной нравственностью. Нравственная ограниченность экономики проявляется в том, что на 

хозяйственную деятельность, на результаты этой деятельности, на товары непосредственно не переносятся 

этические достоинства субъектов деятельности. Экономика, как и политика, право и другие сферы социума, 

обладает определенной автономией, и здесь могут процветать, достигать успехов и люди с невысокими мо-

ральными качествами, но с высокими профессиональными, «деловыми» способностями. Экономика из всех 

социальных сфер является сферой с наиболее ограниченными нравственными возможностями, она менее 

всего нравственно совершенна. И уже потому неверно делать из нее кумира, как и не приходится  

ожидать экономического чуда от добрых, справедливых, честных хозяйственников. 

В объективно-социальном отношении с точки зрения моральной значимости следует отличать эконо-

мические объективные законы и экономические обстоятельства. Влияние человека на объективные экономи-

ческие законы может быть лишь опосредованным, через изменения условий проявления этих законов или 

через субъективный отказ участвовать в экономической деятельности при данных условиях. Сами же объек-

тивные законы человек изменить не может по определению (природе) закона. Экономические же обстоятель-

ства (или «принудительные обстоятельства») создаются самими людьми, и влиять на них человек может 

и должен. Потому за экономические обстоятельства, как за сферу большей свободы, человек несет и большую 

ответственность. 

Общечеловеческие моральные ценности, принципы действуют и в сфере экономики. Так называемые 

«этика бизнеса», «хозяйственная этика», «экономическая этика», «этика успеха» не предстают особой моралью 

наряду с общечеловеческой, а являются специфическим проявлением единых фундаментальных и социально-ба-

зисных моральных ценностей в сфере хозяйственной деятельности. Это означает, в частности, что при возникно-

вении конфликтов в сознании субъектов между нормами общечеловеческой морали, с одной стороны, и нормами 

«экономической этики» – с другой предпочтение следует отдавать общечеловеческим нормам. 

Хотим этого или нет, мы должны исходить из того очевидного факта, что в природе реального равен-

ства нет. Она таким образом создана, и с этой закономерностью необходимо считаться. Ибо другого не дано. 

Реальное равенство можно обнаружить только внутри ограниченной, обособленной системы, процесса, явле-

ния, предмета или объекта и в отношении их к самим себе. Достаточно выйти за пределы этих обособленных 

систем – всюду будем сталкиваться с различными количественными и качественными состояниями. Неравен-

ство, обусловленное природой самих вещей, не может быть устранено каким-либо путем. Нетрудно предста-

вить себе, какой серой и скучной была бы наша жизнь, если бы все были одинаково равны во всем. Привнося 

этим фактическим неравенством разнообразие в нашу жизнь, нас оградили от душераздирающей скуки. Сле-

дует также иметь в виду, что преимущество одних субъектов перед другими не является постоянным и повсе-

местным. Оно характерно на определенное время и в определенном правовом пространстве. В другом случае 

неравенство субъектов может быть замещено или компенсировано.  

Внимательный анализ юридических документов, памятников права обнаруживает стремление утвер-

дить в жизни: 

 справедливость (охватывающую истину и правду, что неслучайно, поэтому многие памятники 

права так и назывались – «правды»); 

 реализм и жизненность (и потому юридическое регулирование проникает во все сложности 

жизни, касается деталей и подробностей человеческих отношений, стремится учесть всевозможные жизнен-

ные интересы) [7, c. 55].  

Разумеется, мы не представляем вопрос соотношения равенства и справедливости в качестве про-

стого. «Осуществление справедливости нельзя свести к логическим процедурам, к какому-то принципу, при-

водящему механизм справедливости в действие, – пишет В. П. Малахов, – она не может (и не должна) мыс-

литься в качестве простого результата деятельности на основе определенного «ассортимента» гарантирован-

ных средств. Проблемой оказывается не реализация требования справедливости, а сохранение установки на 

справедливость, на ее ценность, независимо от того, удачно или неудачно мы действуем в том или ином 

направлении, можно ли вообще надеяться на справедливость в конкретном случае» [8, c. 203]. 

Идея проникновения нравственности в экономику все более завоевывает позиции в сознании современ-

ного политического и делового мира. Есть достаточно оснований считать, что международное сообщество при-

дает всевозрастающее значение тому, по каким нормам морали оно не только функционирует, но и намерено 

развиваться дальше. Джон Мейнард Кейнс – один из тех, кто поставил под сомнение привычные представления 

и предложил новый, современный подход к рыночной экономике. Благодаря его усилиям современная эконо-

мическая наука, как, впрочем, и социально-экономическая реальность Запада стали такими, какими мы их видим 

сегодня. Признание важности этического компонента в экономической жизни общества привели Кейнса, как 

и многих других западных интеллектуалов, например Дж. Сороса, к пониманию ограниченности либеральных 

отношений, а следовательно, и лежащей в их основе теории «разумного эгоизма». При этом их отказ от индиви-

дуализма вовсе не означал отказа от личного интереса и от свободного обмена ресурсами. Напротив, новый под-

ход имел своей целью согласование индивидуального и общественного блага.  

Д. Кейнс стремился сохранить некий баланс между правом человека следовать своим убеждениям 

и представлениям о добре и зле и правом общества защищаться от разрушительных действий отдельных его 

членов. Поиск подобного компромисса между безусловным правом человека на свободу, причем не только 

в области экономической, но и моральной, и благом общества – это важнейшая для современности проблема. 

Отказавшись от попытки решить эту проблему на философском уровне, он сосредоточил усилия на ее частном 
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решении в области экономики и политики, тем самым обосновал неразрывную связь экономической науки 

и этики. Д. Кейнс представляется нам защитником общественных интересов, то есть идеологом такой соци-

альной справедливости, которая ни в коем случае не противоречит принципу эффективности. И в этом 

смысле о Д. Кейнсе можно говорить как об одном из выдающихся реформаторов XX в., наметивших переход 

от либеральных отношений индустриального общества к постлиберальным (сервистическим) отношениям 

информационного общества. Поставив под сомнение нравственный аспект нерегулируемого общественного 

процесса, Д. Кейнс приходит к мысли о возможности вмешательства государства в экономику. Ибо и повсе-

дневный опыт, и экономическая теория подтверждают, что далеко не каждый «просвещенный частный инте-

рес» действует во благо общему интересу. Поэтому со стороны государства должны регулироваться те виды 

деятельности, которые не охвачены частной инициативой, или же те из них, которые явно противоречат ин-

тересам общества.  

А противоположный подход к экономической науке, озабоченный проблемой свободы хозяйствен-

ной деятельности, проблемой объективности анализа, строится на четком разграничении эконо- 

мики и этики, то есть сущего и должного. На этой основе разворачивается острая борьба экономистов, наце-

ленных на решение проблемы морального регулирования экономики в рыночном хозяйстве. В итоге выделя-

ются два направления, одно из которых опирается на учение Д. М. Кейнса и его по- 

следователей – кейнсианство. В его рамках проводится мысль о том, что система либеральных рыночных от-

ношений отнюдь не является совершенной и саморегулируемой, поэтому государство должно оказывать свое 

руководящее влияние, защищая общество от разрушительных экономических действий его отдельных членов. 

И другое – неолиберальное направление, выступающее против государственного вмешательства в экономи-

ческие процессы.  

Примечательно, что и в Конституции Азербайджанской Республики, в Преамбуле, указывается на 

«намерение азербайджанского народа, наряду с другими намерениями утвердить справедливость, обеспечить 

всем достойный уровень жизни в соответствии со справедливым экономическим и социальным порядком» [9, 

c. 3]. В современной Конституции Испании (1978 год) желание «установить справедливость» названо в числе 

главных стремлений народа, утверждающего Конституцию. Конституция Индии (1949 год) среди целей 

народа на первое место также ставит обеспечение социальной, экономической и политической справедливо-

сти [10]. В ст. 149 Конституции АР, в части I, говорится, что «Нормативные правовые акты должны основы-

ваться на праве и справедливости» [9, c. 58]. Конституции и законы во многих странах мира содержат поло-

жения о справедливости, аналогичные вышеуказанным.  

Также, на наш взгляд, следует присмотреться еще к одному вопросу – мотивам экономического поведе-

ния. Стремление к своей выгоде – «неотчуждаемое право любого субъекта рыночной экономики». Важнейшей 

движущей силой человеческого поведения социальной психологией признается его мотивация как специфический 

вид внутренней регуляции жизнедеятельности людей, как совокупность психологических компонентов, лежащих 

в основе детерминации поведения. Корневым составляющим этого понятия, является французское слово motif – 

«побудительная причина, повод к какому-либо действию» [11, c. 324]. Человек в обществе всегда обладает рядом 

социальных и психологических особенностей, как определяющих его принадлежность какой-либо группе, челове-

ческой общности, так и обособляющих его от других людей. Он является индивидуальностью, поскольку способен 

сознательно направлять свои поступки, определяя при этом собственное отношение к окружающей действитель-

ности. Мотивационная обусловленность отношения личности к действительности носит социально активный ха-

рактер, поскольку она не только воспринимает окружающий мир, но и изменяет его. В формировании активной 

деятельности, направленной на достижение определенных общественно значимых целей, мотивации как системе 

саморегуляции человеческого поведения отводится особая роль. Внутренняя регуляция поведения личности поз-

воляет ей непосредственно руководить своими действиями, определять собственное отношение к окружающему 

миру, поступать активно, поскольку деятельная активность человека, по сути, представляет собой форму его су-

ществования в обществе как личности [12, c. 288]. 

У каждого индивида имеется одновременно множество целей и, стало быть, множество экономиче-

ских интересов. Каждый индивид стремится одновременно к достижению множества экономических интере-

сов. И только поэтому он обладает свободой, которая для участника рыночной экономики всегда есть свобода 

самостоятельного выбора выгоды. Именно свобода выбора выгоды вносит постоянные перемены в рыночную 

экономику. Свобода выбора означает, что индивид все время находится в состоянии выбора. Постоянная воз-

можность выбора расширяет диапазон его действий. Для всего же сообщества субъектов рыночной экономики 

это означает наличие огромного числа вариантов действий. В рыночном обществе, в котором все измеряется 

деньгами и обменивается на деньги, для всех участников производства есть один всеобщий побудительный 

мотив, один всеобщий интерес и стимул поведения – «это желание иметь побольше денег».  

Субъекты рыночной экономики предпринимают только такие действия, которые, как они ожидают, 

принесут им чистую выгоду, реализуют их экономический интерес. При удаче эти действия, хотя бы на ко-

роткое время, увеличивают выгоду у данного участника по сравнению с другими участниками. Эта временная 

выгода – одна из главных целей субъектов рыночной экономики. Стремление к «упреждающей», «обгоняю-

щей» выгоде имеет важные последствия. 

Действия, которые в самом деле реализуют интерес, совершаются субъектом все чаще и чаще и 

в конце концов перерастают в новую модель его экономического поведения. А поскольку никто из участни-

ков рыночного производства не упустит своей выгоды, то и к переходу на новую модель никого побуждать 
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не надо. Таким образом, стремление к собственной выгоде – это постоянно и эффективно действующий мотив 

экономического поведения. Суть того или иного поведения не может быть раскрыта без связи с нравствен-

ными нормами [13, c. 176]. Экономическое поведение как его разновидность также поддается нравственным 

оценкам в категориях справедливости, добра и зла, долга и чести.  

Для экономической системы Азербайджанской Республики характерно многообразие форм собствен-

ности. Правовое регулирование отношений собственности осуществляется посредством различных правовых 

норм, центральное место среди которых принадлежит конституционным нормам, служащим основой для 

всего правового регулирования отношений собственности в государстве. При этом существуют множество 

положений нравственности, нашедших свое отражение в Конституции Азербайджанской Республики. Ряд та-

ких положений нашел свое отражение как в Преамбуле, так и в самом тексте Конституции Азербайджанской 

Республики, главные из которых закреплены в разделе втором Конституции Азербайджанской Республики – 

«Основные права, свободы и обязанности». Также Азербайджанское законодательство такие нравственные 

нормы, как защита семьи, забота детей о родителях и т. д., перевело в конституционные предписания. Эти 

вполне нравственные требования закреплены в статьях 17 и 34 Конституции Азербайджанской Республики, 

где сформулированы положения о добровольности заключения брака, об обязательности заботы родителей 

о детях, детей о родителях и т. д., а также прямое упоминание о защите нравственности детей. Так или иначе, 

эти положения напрямую связываются и с экономической составляющей, поскольку без наличия определен-

ных доходов все эти обязательства превращаются в фикцию.  

Конституционное регулирование отношений собственности имеет свою специфику. Она выражается 

в том, что главной задачей является юридическое закрепление форм собственности, признаваемых государ-

ством. Конституция Азербайджанской Республики (ст. 13) исходит из того, что экономической системе Азер-

байджанской Республики присуща собственность в ее различных формах – частной, государственной и му-

ниципальной. Развивая экономику социальной направленности (статьи 15, 16 Конституции Азербайджанской 

Республики), Азербайджанское государство стремится к тому, чтобы обеспечивать свободу экономической 

деятельности, предпринимательства и труда, чтобы регулирование государством хозяйственной жизни осу-

ществлялось в интересах человека и общества. Вместе с тем государство в различных формах несет ответ-

ственность за наиболее важные стороны организации производства и распределения в стране в целом. Кроме 

этого, принцип справедливости, будучи необходимым элементом социального порядка, обеспечивает ста-

бильность в общественном развитии, сводит к минимуму причины социальных потрясений. Деятельность лю-

дей требует от государства определенных гарантий, и прежде всего – в экономической и политической обла-

стях. Государство закрепляет эти гарантии и устанавливает определенный порядок их обеспечения, опираю-

щийся на незыблемые права и свободы человека и гражданина. Государственное регулирование экономиче-

ской деятельности в правовом государстве, в отличие от тоталитарного, не учреждает экономический строй 

общества, а только охраняет его главные устои, основанные на правах и свободах. Эти устои не порождаются 

какой-то одной политической идеологией, они носят гуманистический и демократический характер. 

Рассмотрим еще один важный вопрос, непосредственно связанный с экономической деятельностью – 

проблему соотношения экономического поведения (потребительства) с нравственными ценностями. Данный 

вопрос имеет прямое отношение к активно обсуждаемому за последнее столетие передовыми умами челове-

чества духовному кризису современной западной культуры. В экономически развитых странах материальное 

наслаждение стало доступно большей части населения. Обратная сторона благополучия – про- 

цветание эгоизма. По этому поводу Фромм пишет: «Быть эгоистом – значит, что я хочу всего для себя; что 

мне доставляет удовольствие владеть самому, а не делиться с другими; что я должен стать жадным, потому 

что если моей целью является обладание, то я тем больше значу, чем больше имею; что я должен испытывать 

антагонизм по отношению ко всем другим людям: к своим покупателям, которых хочу обмануть, к своим 

конкурентам, которых хочу разорить, к своим рабочим, которых хочу эксплуатировать. Я никогда не могу 

быть удовлетворенным, так как моим желаниям нет конца; я должен завидовать тем, кто имеет больше, и бо-

яться тех, кто имеет меньше. Но я вынужден подавлять эти чувства, чтобы изображать из себя (перед другими, 

как и перед самим собой) улыбающееся, разумное, искреннее и доброе человеческое существо, каким стара-

ется казаться каждый» [14, c. 37].  

Размышления о будущем заставляют многих ученых признать, что за последнюю сотню лет мир су-

щественно изменился, и это новое его состояние настоятельно требует движения мирового сообщества в сто-

рону более совершенного рыночного хозяйства. В этих условиях надо ориентироваться на то, что процессы 

глобализации никак не обойдут стороной ни одну страну, в том числе как Азербайджан, так и другие госу-

дарства СНГ. Поэтому становится очевидной важность интеграции отечественной, деловой морали, хотя бы 

в те недостаточно совершенные мировые стандарты, которые выработаны на сегодняшний день в области ли-

беральной рыночной экономики. Таким образом, становится очевидным три момента во взаимоотношениях 

экономики и нравственности. Во-первых, нельзя считать добром все то, что экономически эффективно, что 

приносит экономический успех. Во-вторых, если мотивом экономического поведения является стремление 

к своей выгоде, то индивидуализм и материальный интерес, понимаемые как объективное стремление к вы-

годе, выступают движущей силой экономического развития. Наконец, в-третьих, сегодня в западном мире 

существует несоответствие между экономическим поведением и нравственными ценностями человека, что 

выступает следствием кризиса самого человека. 
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Понятие инновационного общества является одним из важнейших в современной социологической 

науке. Его сущность и специфика, по мнению ряда специалистов, рассматривается в контексте развития эле-

ментов гражданского общества и современной постиндустриальной экономики. Однако есть определенные 

особенности, которые подчеркивают специфику формирования инновационного общества в современной 

России. Рассматривая данный вопрос, следует в начале сказать несколько слов о специфике подходов к рас-

смотрению генезиса российского гражданского общества. 

Российский теоретик права С. С. Алексеев полагал, что в России имеются достаточные «правовые 

корни», и этим она принципиально не отличается от других европейских государств [1, с. 265]. Согласно дру-

гой точке зрения, правовое прошлое России оказывается гораздо более сложным: к своему идеалу наша страна 

идет не рациональным путем, а через религиозный опыт. Главная идея государства правды, которая она стре-

мится создать, – это подчинение его непреходящим ценностям. В истории России под наслоениями многооб-

разных взглядов и теорий всегда проглядывало желание соблюсти эту изначальную истину,  

обуздать стихию человеческой воли, добиться подчинения человека этой государственной правде [10, с. 42]. 

При этом государство правды – это не правовое государство в его западном понимании. Перед ними стоят 

совершенно разные задачи: первое должно вернуть «правду на землю», для второго характерны только «ма-

териальные устремления» [13, с. 76]. 

Соответственно, одни исследователи видят основу российского гражданского общества в крестьян-

ской общине, православной идеологии и так называемой «соборности». Из работ, написанных в данном 

ключе, можно назвать труд «История России», авторы которого считают, что единой причиной всех проблем 

нашей страны в XX в. является отступление от подлинных религиозных основ национальной культуры. Ав-

торы данного труда опираются на идею солидаризма в ее консервативно-религиозной интерпретации рус-

скими эмигрантами. Другие считают (Е. Т. Гайдар и др.) [6, с. 47], что никакого гражданского общества в Рос-

сийской империи и СССР никогда не существовало и его требуется создать впервые. 
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В современных условиях инновационное общество не обязательно означает общество технократиче-

ское. Если люди сидят в парках, уткнувшись в свои айфоны и айпады, это еще не делает их адептами техно-

кратической культуры. Силиконовая долина в том виде, в каком ее себе представляют, в других странах ухо-

дит в прошлое. В свое время американский социолог Ричард Флорида в книге «Креативный класс: люди, ко-

торые меняют будущее» отмечает: «Мне трудно пропагандировать такие места, как силиконовая долина, ко-

торая населена индивидуалистами, не интересующимся ничем за пределами своей собственной жизни. Пере-

ход к такому обществу меня беспокоит» [4].  

В современных обществах инновационное общество – это общество социальных инноваций, направ-

ленное на модернизацию общественных институтов и создание устойчивой основы гражданского общества. 

Исходя из данной гипотезы, нами было проведено социологическое исследование, цель которого изучить со-

циальное пространство гражданского общества в регионе, вовлеченность граждан в деятельность некоммер-

ческих организаций и отношение граждан к инновационному развитию страны.  

Обследование параметров развития элементов гражданского общества проходило в 2015 – 2017 гг. 

среди студентов тульских вузов и их родителей. Данное исследование не является репрезентативным и носит 

предварительный характер.  

Для описания социального пространства гражданского общества нами были проанализированы 

следующие параметры: 

 доверие и солидарность граждан; 

 личная ответственность граждан; 

 личная активность граждан.  

По мнению подавляющего большинства опрошенных, в отношениях между людьми в той или иной 

степени следует проявлять осторожность. Только каждый седьмой респондент считает, что большинству лю-

дей можно доверять.  

По ощущениям примерно 80 % опрошенных, за последнее время уровень доверия людей друг к другу 

уменьшился. В сознании граждан доминирует представление, что в России среди людей господствует несо-

гласие и разобщенность. Так считает 78 % участников опроса. 

Среди тульской молодежи не согласны с заявлением, что в отношениях между людьми необходимо 

соблюдать осторожность около 2 %. Считает, что людям можно доверять, лишь каждый десятый опрошенный 

студент-гуманитарий. А 76 % тульских студентов уверены, что среди людей в нашей стране преобладают со-

гласие и одновременно разобщенность. Тем не менее, 28 % тульской учащейся молодежи полагает, что сте-

пень доверия людей друг к другу растет так или иначе. 

Более 40 % опрошенных чувствуют себя в значительной степени ответственными за то, что происхо-

дит в городе, где они проживают. Следует отметить, что социальная дистанция не оказывает существенного 

влияния на этот параметр. Личная ответственность за то, что происходит во дворе дома, почти совпадает 

с чувством ответственности за свой город, его облик, его инфраструктуру. По-видимому, этот факт следует 

интерпретировать как безразличие значительного числа тульских молодых людей к проблемам дома (этот во-

прос, разумеется, требует дополнительного отдельного изучения). У почти половины опрошенных требуемой 

ответственности практически не ощущается. 

Абсолютное большинство тех, кто не чувствует ответственности, – это предприниматели в возрасте 

от 30 до 50 лет. В какой-то степени государственные и муниципальные служащие чувствуют ответствен-

ность. Из числа студентов половина респондентов чувствует себя незначительно. 

Согласно опросу в г. Туле, абсолютное большинство людей готовы объединиться с другими людьми для 

совместных действий, если их интересы совпадают. Положительный ответ на этот вопрос дал 90 % респондентов. 

Среди тульских студентов процент положительных ответов еще выше – 95 %. 

Несмотря на очень высокую самооценку готовности к коллективным действиям, участники опроса 

скептически относятся к готовности других людей совместно решать какие-либо общественные проблемы. 

Более половины опрошенных жителей Тулы считают, что такие люди либо не встречаются, либо редки. Туль-

ские студенты еще более пессимистичны. Никто не верит, что видел людей, готовых объединиться. 

На первый взгляд опрос показал достаточно высокую степень информированности населения (в том 

числе студенчества) об общественных и в целом некоммерческих организациях, действующих в городе. Тра-

диционно по количеству упоминаний лидируют организации ветеранов войн и ликвидаторов аварии на 

ЧАЭС, общества инвалидов и благотворительные организации, движения за охрану природы.  

Но в то же время результаты опроса не могут не вызывать тревоги. Среди граждан, давших положи-

тельный ответ, указывались «Комитет социальной защиты» и даже УВД. Часть опрошенных свой ответ не 

конкретизировали, что свидетельствует о подмене желаемым действительного. Среди тульских студентов-

гуманитариев часть опрошенных могут вспомнить только названия политических партий и общественно-по-

литических движений, а также сферы деятельности общественных организаций. 

Более 90 % опрошенных не могут дать положительного ответа на вопрос: «О каких гражданских ини-

циативах в нашем городе вы знаете или слышали»? В качестве гражданских инициатив назывались 

«флешмоб» и даже «выборы». Оптимизм внушает факт, что установка на гражданскую пассивность в буду-

щее не транслируется: свою готовность участвовать в деятельности общественных организаций выразили 

60 % опрошенных студентов. Тем не менее, нельзя не отметить, что в настоящее время потенциал вовлечения 
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граждан в деятельность некоммерческих организаций достаточно низкий. Потребуются немалые усилия для 

включения населения в процесс формирования гражданского общества.  

Гражданская активность может рассматриваться как один из ресурсов модернизации страны  

и региона – технологического обновления и реформирования политической системы. Результаты 

нашего исследования свидетельствуют о том, что в г. Туле сосуществуют как традиционалистская 

часть общества, так и люди, в сознании которых доминируют ценности обновления страны. Среди ре-

спондентов примерно треть желают жить в эпоху Л. И. Брежнева, Ю. В. Андропова, К. У. Черненко 

и даже М. С. Горбачева. При этом возраст опрошенных не оказывает существенного воздействия на их 

ответы. Желания жить в 90-е гг. XX в. никто не изъявил, даже представители современного поколе-

ния [11, с. 48].  

Среди тульских студентов настоящему времени отдают предпочтение абсолютное большинство 

опрошенных. Это понятно, поскольку, во-первых, молодежь не может быть обращена в прошлое, во-вторых, 

знания об истории страны, к сожалению, носит несистемный характер, в-третьих, понимание разницы между 

первым десятилетием века и настоящим временем сомнительно.  

Противоположные позиции двух основных групп населения проявляются не только в отношении того 

периода, в котором люди хотели бы жить. Не менее важна разница в отношении свободы личности. Полити-

ческие права и свободы были указаны на последнем месте (после финансового благополучия, семьи и карь-

еры). По-видимому, мы должны заключить, что современность с расширением политических и личных прав 

не определяется большинством населения. Примерно такие же результаты были получены и по результатам 

опросов студентов (следует отметить, что в этом случае пол респондентов не учитывался). 

Как видно, в массовом сознании преобладают ценности семьи и благополучия. Это означает, что доля 

традиционалистов в населении города на самом деле выше. Этот вывод хорошо сочетается с результатами 

ответа на вопрос «Является ли важным для Вас авторитет и влияние России в мире?» Утвердительный ответ 

дали абсолютное большинство респондентов, независимо от возраста и профессии. 

Очень важными для дальнейшего анализа являются результаты опроса об источниках модернизации 

страны и факторах, которые не способствуют модернизации. Значительный процент респондентов считает, 

что у России нет политических и административных ресурсов для перехода к инновационному типу развития. 

Только 8 % считают, что федеральные и региональные чиновники (оказалось, что нет разницы в массовом 

сознании между первым и вторым) явно хотят перехода России на инновационный путь развития. Большин-

ство (независимо от возраста) данное утверждение либо отрицает, либо в нем сомневается. 

Среди факторов, мешающих модернизации России, лидируют факторы коррупции и некомпетентно-

сти лиц, принимающих решения.  

Интересно, что тульские студенты выделяют неразвитость гражданского общества как один из прио-

ритетных факторов, тормозящих модернизацию страны. Его выделяет 21 % опрошенных.  

Исходя из предположения, что гражданское общество в современных условиях, – это «общество ин-

новационное», нами был проведен экспертный опрос (опрашивались специалисты, имеющие ученую степень 

кандидата юридических, экономических, политических, философских и исторических наук). На вопрос: «Же-

лают ли, по Вашему мнению, федеральные чиновники перехода России на инновационный путь развития», 

40 % опрошенных ответили «Нет» или «Скорее нет». Соответственно, 60 % считают, что это в той или иной 

степени возможно (ответ «Скорее да»).  

В то же время первая группа экспертов отмечает, что федеральные чиновники, тесно связанные 

с предпринимателями сырьевого сектора, пополняют государственный бюджет и свои личные сбережения от 

рентного дохода. Инновационная экономика лишает их такой возможности. Кроме того, инновации в созна-

нии федерального государственного служащего отождествляются с нестабильностью и определенными рис-

ками. Вторая группа экспертов исходит из того факта, что, учитывая своеобразную политическую конъюнк-

туру, сами инновации позволяют получать экономическую ренту (не считая доходов от различного рода лич-

ных злоупотреблений). 

Аналогичные результаты были получены при ответе на вопрос: «Считаете ли вы, что региональные 

чиновники хотят перехода России к инновационному пути развития?» Эксперты, ответившие «Нет» или 

«Скорее нет», отмечают, что региональная элита нуждается в инновациях, только если они финансируются 

федеральным центром. Это создает видимый экономический эффект и является показателем успеха регио-

нального руководителя. Более того, это главный показатель для дальнейшего продвижения по карьерной лест-

нице. Эксперты, которые ответили «Да» или «Скорее да», полагают, что у региональных чиновников нет воз-

можности проводить политику, которая противоречит официальной линии федерального центра, но в неко-

торых случаях создает реальность, существующую только в отчете. 

По результатам экспертного опроса ясно, что социальной базой модернизации является малый бизнес 

(60 %) и крупный бизнес (40 %). В то же время, согласно нашим исследованиям, бизнес – очень инертная сила 

в политике. Никто не назвал интеллигенцию социальной базой для модернизации. Некоторые эксперты счи-

тают, что нет социальной базы для модернизации России, и они очень скептически относятся к потенциалу 

молодежи. 

В свое время, согласно совокупности показателей доверия, личной ответственности и личной дея-

тельности, фонд «Общественное мнение» определил следующие типы респондентов: гражданский тип, тип 

сообщества, тип активиста и изолированный тип. На основании нашего исследования мы можем заключить, 
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что опрошенные граждане характеризуются «обывательским типом», особенности которого – высокая соли-

дарность только в непосредственной близости. В то же время у людей такого типа низкий уровень доверия 

к обществу в целом и слабое чувство ответственности за то, что происходит, даже на средней социальной 

дистанции. Преобладание этого типа жителей, включая молодежь, указывает на слабость социальной базы 

для развития гражданского общества в нашем регионе. Запрос общественности о неких гражданских иници-

ативах за пределами узкого круга крайне мал. Кроме того, их организаторы плохо используют каналы связи 

с общественностью. Более точные показатели социального пространства должны быть получены только пу-

тем проведения социологического опроса населения всего региона. 
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Корпорация в широком смысле слова в переводе на русский язык (англ. corporation, от лат. corporiu – 

объединение, сообщество) означает общество, союз, группа лиц, объединяемая общностью профессиональных 

или сословных интересов. Как форма реализации социального капитала корпоративизм сложился в условиях 

средневекового общества. С изменением исторических, социальных и экономических условий этот социальный 

институт распался. Со временем в США, Канаде, а затем и в других странах акционерные общества стали назы-

вать корпорациями, забыв о том, что они уже существовали в средневековом мире. 
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В техногенной цивилизации стали доминировать иные идеалы, появилась возможность индивида 

включаться в самые разные социальные общности и корпорации. Обучение, воспитание и социализация ин-

дивида в новоевропейской культурной традиции способствовали формированию у него более гибкого, дина-

мического мышления, чем у человека традиционных обществ. Это нашло отражение и в более сильной ре-

флективности обыденного сознания, проявилось в насыщенности обыденного мышления догадками, прогно-

зами, предвосхищении будущего как возможных состояниях социальной жизни. То есть корпоративизм во 

многом сохранил свое влияние в целом ряде ситуаций, стал способом организации общественной жизни. 

Под корпоративизмом принято понимать особый вид взаимодействия между группами интересов 

и государством, при котором его участники вырабатывают согласованные рекомендации и решения и участ-

вуют в их реализации [1]. При этом формы и методы взаимодействия не могут находиться в очень широком 

диапазоне, начиная от либеральных его версий типа «шведской модели» или австрийского «социального парт-

нерства» до жестких схем, существовавших в ряде авторитарных государств («корпоративное государство» 

Муссолини или Салазара). 

В современных условиях проблема корпоративизма стала особенно актуальной. Как отмечают мно-

гие исследователи, данная форма отношений получила доминирующее развитие особенно в индустриальных 

странах [1; 2]. 

Большинство концепций корпоративизма отказываются от идеи господства демократии, понимаемой 

как господство большинства, и предполагают ведущую роль таких форм управления, как программы, страте-

гии, организационные принципы. Заложенные в них технологии опоры на ресурсы (в первую очередь образо-

вательные, культурные, технологические, а потом уже сырьевые) дают больше возможностей малым группам, 

уникальным культурам, личным инициативам. Корпоративизм не предполагает массовых форм включения 

в корпоративную жизнь большинства населения, а претендует лишь на одну из технологий управления через 

разработку принципов и стратегий развития.  

Сегодня часто говорят о городах-корпорациях, называя их технополисами, о корпоративных ассоци-

ациях. Однако корпоративизм как принцип организации общественной жизни неоднозначен. В литературе 

встречаются и опасения по поводу проникновения организованных групп интересов в систему государствен-

ной власти, при этом отдельные группы получают привилегированные позиции влияния на формулирование 

и исполнение государственной политики. Для корпоративных отношений, как отмечает С. Перегудов, харак-

терно то, что группы влияния практически не связаны никакими ответными обязательствами перед государ-

ством [1]. Власть и основные социальные ресурсы концентрируются в руках небольших по численности 

групп, которые стремятся повысить степень своей закрытости. Основой взаимодействия корпоративных 

групп являются патримониальные отношения, осуществляемые посредством патронажа и клиентских связей, 

которые формируются внутри элиты субэлитных групп. Патримониальными центрами могут выступать соб-

ственники крупнейших корпораций, элиты правящих партий и т. д. Разные варианты корпоративизма – это 

мобилизационные модели, направленные на преодоление раскола общества и концентрацию его усилий на 

решении важнейших задач внешней экспансии, социально-экономического развития, поддержания политиче-

ской стабильности. Для нынешней России эти задачи чрезвычайно важны. 

Современная социально-политическая история и теория дают примеры корпоративизма различных 

видов: авторитарного, бюрократического, олигархического и социетального (либерального). Корпоративные 

отношения в современной России стали уже «объективной реальностью», с которой следует считаться. Кор-

поративизм органично вошел в современную инфраструктуру общества. Раскрытие как позитивных, так 

и негативных сторон корпоративизма заставляет разобраться в явлении корпоративизма подробнее. 

Под «корпоративным типом цивилизации» имеется в виду пространство, организованное в интересах 

транснациональных корпораций, где реальная власть принадлежит корпорации, а государственные чинов-

ники являются только формальными носителями власти. 

Современные экономические структуры имеют сегодня две составляющие: крупные транснациональ-

ные компании и «мелкий бизнес». Известно, что крупные компании, обладая огромными возможностями, ста-

новятся инертными и перестают быстро реагировать на изменения в окружающей экономической среде. 

С другой стороны, «малый бизнес» принципиально не способен решать крупные задачи, например обеспечи-

вать развитие инфраструктуры страны. 

Самоорганизующиеся системы в обществе (как и в природе) построены по фрактальному принципу, 

благодаря которому хаотическая система обретает структуру и устойчивость малых элементов, образуются 

самоподобные комплексы, которые, в свою очередь, являются элементами для более крупных комплексов. 

Такая устойчивая экономическая инфраструктура обеспечивается совокупностью разномасштабных эконо-

мических объектов, образующих фрактальную пирамиду, в основании которой находится множество мелких 

фирм и находятся самые крупные компании. 

Для России эта проблема особенно актуальна в свете выбора между стратегией сырьевого развития, 

пусть даже высокотехнологичного, и стратегией развития инновационных технологий. Источники иннова-

ций, как и самый тип «первичной» экономической активности на уровне малых предприятий, оказываются 

тесно связанными с социокультурными особенностями конкретной страны.  

Наряду с высшим государственным уровнем механизмы взаимодействия корпораций суще-

ствуют на отраслевом, региональном и местном уровнях. Существенной особенностью корпоративист-



216 

ских отношений является то, что они могут устанавливаться не только посредством различного рода офи-

циальных структур и институтов, но и через неформальные отношения. Для современной России именно 

этот неформальный, «нерегламентированный» корпоративизм во многом предопределяет важнейшие ха-

рактеристики общества. 

Корпоративизм сегодня представляет развитый институт предпринимательства. Известный социолог 

Э. Дюркгейм еще в конце XIX в. пришел к выводу, что основным структурообразующим элементом будущего 

общества станет корпорация, которая, с одной стороны, будет опираться и воспроизводить фундамент корпо-

рации средневековья, с другой, будет принципиально отличаться от нее. Современная корпорация предпри-

нимательского типа – сознательное, добровольное объединение предпринимателей, постиндустриального 

типа, занимающихся конструированием уникальных схем предпринимательской деятельности для получения 

дохода [3]. 

Сегодня крупные корпорации предпринимательского типа в России – наиболее приспособленная 

форма соединения интересов общества в лице государства, крупных, малых предпринимательских структур, 

менеджеров, специалистов, рабочих. В рамках корпораций создается свой психологический климат, своя кор-

поративная культура, позволяющая всем субъектам хозяйственной деятельности удовлетворить свои слож-

ные потребности, которые способствуют развитию личности и адаптации к современным социально-эконо-

мическим условиям каждого сотрудника. 

В. Г. Чернышов отмечает, что корпорации уже в момент средневековья были целостным социальным 

организмом, имеющим собственную культуру производства, внутрикорпоративных отношений, высокораз-

витые корпоративный дух и этику. Социальный компонент уже в то время во многом определял базовую 

и особенно социальную стратегию корпорации [4]. 

Современная корпорация – это структура для социально-экономического и культурного непосред-

ственного взаимодействия человека. Отсюда следует, что на основе корпоративизма создаются благоприят-

ные условия не только для конкуренции экономического состояния, но и сотрудничества на разных коопера-

тивных началах, органически связанных с интеграцией различных видов деятельности человека, к которым 

ему следует адаптироваться. В этом пространстве логически встраивается стратегия реализации предприни-

мательских схем человеческой деятельности. 

Корпорация требует высокого уровня взаимопонимания ее сотрудников. Корпоративизм создает благо-

приятные условия для глубокого развития человеческих отношений, формирования целостного образа жизни, 

высокого уровня развития личности, обеспечивает решение проблемы выживания посредством развития. 

Особенности современного корпоративизма во многом обусловлены внешней средой. Фундаменталь-

ные изменения происходят не только во внешней среде, но и внутри корпораций. Корпорации становятся все 

более сложными для управления. Эта сложность проявляется в возрастании и дифференциации проблем, что 

требует унификации, отходе от стандартных решений, усложняются взаимосвязи между корпорациями (они 

не только конкурируют, но и сотрудничают друг с другом). 

Х. Виссема вскрыл специфику корпоративного предпринимательства XXI в., которую назвал страте-

гической. Под стратегическим корпоративизмом он понимал синтез предвидения будущего корпорации на 

основе интуиции, эвристических способностей и стратегического управления [5]. 

В России особенности стратегии корпоративизма определяются прежде всего самой спецификой со-

временных крупных корпораций предпринимательского типа и чрезвычайной сложностью условий современ-

ной внешней среды в мировом корпоративном предпринимательстве.  

В основе корпоративной стратегии лежит миссия корпорации, в которой выражается смысл ее суще-

ствования. Миссия корпорации – это комбинация предвидения и кредо корпорации, т. е. норм и ценностей, 

которые заключаются в основу деятельности, общий кодекс поведения корпорации как внутри нее, так и в от-

ношениях между людьми. Принцип корпоративизма базируется на корпоративной стратегии и ее совмести-

мости с внешним миром. Необходимо предвидеть тенденции изменения внешней среды, представляющей 

благоприятные возможности для развития организации, видеть комбинацию видов и схем деятельности 

и иметь функциональные инновационную и социальную стратегии [6]. 

В современных условиях активно начинает формироваться строй бизнесменов, которые обладают 

предпринимательскими способностями. Для развития российского корпоративного предпринимательства 

необходимы внутрикорпоративные изменения. Прежде всего, целесообразно организовать поиск новых си-

стем управления корпорациями. Это требует от науки решения следующих приоритетных проблем: 

 выработки актуальных стратегических ориентиров; 

 разработки действенных стимулов предпринимательской деятельности персонала корпорации; 

 актуализации контроля за деятельностью управленческих команд корпораций; 

 подготовки персонала менеджеров корпорации и освоения парадигмы «выживания посредством 

развития»; 

 перехода от текущей оперативной деятельности по выживанию к стратегическому и ситуацион-

ному планированию. 

Современные отечественные корпоративные структуры только тогда смогут конкурировать  и со-

трудничать с транснациональными корпорациями международного класса, когда их опорой будет госу-

дарство.  
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Сегодня в России большинство корпораций нуждаются в кардинальном изменении структур бизнеса 

компаний. Это часто приводит к неоправданным затратам и риску финансовых потерь, как правило, к непред-

сказуемым результатам.  

Для того чтобы организация развивалась, она должна выработать стратегию и тактику в соответствии 

с законом необходимого разнообразия (закон Эшби: «Только разнообразие может уничтожить разнообра-

зие»). Организация должна обладать достаточными внутренними средствами, настолько разнообразными, 

чтобы быть готовой отреагировать на постоянные изменения в ее среде и благодаря этому работать и дви-

гаться вперед.  

В последние годы ситуация в Российской экономике существенно изменилась: рыночная система 

сменила административную систему управления, предприятие получили доступ к достижениям НТР, всту-

пили в конкурентные отношения, усилившиеся с расширением деятельности транснациональных корпораций 

на отечественном рынке. В результате произошедших перемен российские предприятия получили не только 

новые возможности, но и многочисленные проблемы, требующие для их разрешения постоянных структур-

ных изменений в соответствии с требованиями доминирующих экономических, технологических и социаль-

ных тенденций, к которым необходимо адаптироваться. 

Таким образом, корпоративизм как форма и способ общественной жизни является адаптивным меха-

низмом для существования современного человека. 
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Манифестная стадия глобализации, развернувшаяся на рубеже XX – XXI вв., коснулась всех сфер 

общественных отношений, включая науку, которая остается важнейшим инструментом осмысления объек-

тивной реальности и поиска каналов устойчивого развития социальной системы. В то же время, представляя 

собой одну из сфер общественной жизни, наука испытывает на себе весь комплекс противоречий, с которыми 

столкнулось человечество в условиях современности. Глобальные экологические дисфункции предстали од-

ной из наиболее сложных проблем цивилизации. Потребность их научного осмысления оказалась сопряжен-

ной с необходимостью оценки качества научного знания, в той или иной степени определяющего возмож-

ность преодоления конфликта между глобальным сообществом и естественной средой обитания. Изучение 

цивилизационно-экологических параметров современной науки направило исследовательский вектор на по-

знание закономерностей социальной эволюции, предопределяющей возможность конструирования альтерна-

тивных моделей социоприродных отношений.  

Расширение диапазона научного видения социальной реальности к концу ХХ в. следует рассматри-

вать как новый тип научности – неклассический, вместе с которым появляется и неклассическая социология. 

Рождение такой модели познания связано с цивилизационным расколом и переходом глобального общества 

на очередную, более высокую ступень развития, в результате чего происходит обновление научной картины 

мира. Ее главной характеристикой становится сочетание множественных объяснений происходящих измене-

ний со строгостью классической методологии. С. А. Кравченко и В. Л. Романов констатируют, что нынешнее 

столетие знаменует собой «старение» существующих обществ, потому возникает необходимость в формиро-

вании нового социального знания и новой социологии, которые в условиях отсутствия строгих данностей 
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смогли бы прояснить общую картину перемен, выявить потенциал хаоса, диффузных процессов и возможное 

альтернативное развитие [1, с. 4].  

С. И. Григорьев и А. И. Субетто обратили внимание на то, что к исходу ХХ в. современная наука, 

хорошо приспособившись к сложившемуся порядку жизни и уравняв истину с получением пользы, оказалась 

неспособной к решению стратегических задач человечества, несмотря на свои огромные достижения. И вы-

вести ее из этого состояния можно, лишь нарушив классический порядок общественного развития, традици-

онно сложившийся социальный интеллект [2, с. 8]. Темпы развития социума значительно опережают возмож-

ности науки в ее способности противостоять тем негативным последствиям, которые обусловлены научно-

техническим прогрессом. Прежние научные теории не соответствуют требованиям, предъявляемым време-

нем, а новые научные подходы лишь прокладывают себе дорогу в глобальном социопланетарном хаосе, в ре-

зультате чего «возникает неприятное ощущение дефицита конкретного знания» [3, с. 137]. Потому следует 

согласиться с А. Согомоновым в том, что сегодняшняя социальная мысль, использующая элементарные по-

нятия классической социологии, спотыкается буквально на ровном месте [4]. 

В условиях нарастания социоприродных противоречий, ставших важнейшей характеристикой со-

временной цивилизации, возникла острая необходимость в создании такой научной парадигмы, которая 

способна обеспечить замену экономических ценностей на ценности экологические  и сконструировать 

устойчивые экологосберегающие стили социального поведения. Пока же наука, по мнению Г.  Г. Майорова, 

не только не приблизила человека к природе и самому себе, но, напротив, привела его к отчуждению от 

природы и к самоуничтожению [5, с. 8]. Ее прогресс предстал лишь как отражение исторической ситуации, 

неспособной включить в свою теоретическую схему обширные области взаимоотношений между челове-

ком и окружающей средой [6, с. 8].  

Альтернативность научного объяснения глобальных перемен имеет высокую значимость в понимании 

характера развития современной цивилизации. Она позволяет понять, что «история не развивается прямоли-

нейно, она поливариантна» [7, с. 76]. А возрастание роли субъективного фактора в становлении новой научной 

парадигмы, ориентированной на возрождение социоприродной гармонии, пополняет систему социокультурных 

характеристик цивилизации понятием «качество». «На этом пути культура способна создавать свои новые ше-

девры, а также опускаться вниз, до уровня среднецивилизационных» [8, с. 76] стилей существования, формиру-

ющих нетребовательность к научному анализу исторических изменений, некритичность социального сознания 

по отношению к условиям, в которых живет современное человечество. Снижение качества научного знания 

в понимании цивилизационных противоречий обусловлено и тем, что с наступлением глобального кризиса об-

щественных отношений социальные процессы приобретают лавинообразный, нерегулируемый характер и пере-

водят процесс развития человечества в подчинение объективным условиям.  

Экологосберегающая функция науки состоит в том, чтобы формировать и направлять человече-

скую энергию в данном обществе, дабы обеспечить его непрерывную деятельность [9, с. 108]. В этом отно-

шении науку интересует не столько механизм эволюции, сколько сам факт ускорения эволюционной дина-

мики. Высокоскоростные антропогенные изменения биосферы в любой момент могут дать толчок для но-

вого ускорения эволюционных перестроек, означающий капитальную перестройку экологических условий 

на планете. Едва ли к ней готово человечество биологически и социально-экономически [10]. Развитие но-

осферы невозможно предотвратить, но возможно замедлить, то есть обеспечить такие условия, в которых 

скорость преобразования окружающей среды не будет выше скорости нашего приспособления  к этой вновь 

получающейся среде [11]. 

Развитие неклассического социологического знания не исключает проникновения в суть иных усло-

вий, имеющих нефизические характеристики. Э. С. Кульпин сравнивает главный объект традиционных ис-

следований с чем-то оформленным и застывшим, подобным отдельному кадру в киноленте или линейным мо-

делям, скрепленным причинно-следственными связями. Для социоестественных же исследований линейные 

модели могут быть объектами познания лишь в том случае, когда они способны выявить самодвижение, из-

менение. При этом междисциплинарность обусловит выявление взаимосвязанных, хотя и не всегда взаимоза-

висимых параллельных процессов в разных сферах жизни природы и общества [12, с. 7].  

Научная картина, характеризующая современные взаимоотношения окружающей среды и общества, 

сложна и неоднозначна. Под влиянием теорий Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля и других европейских 

классиков социологии в 80-х гг. ХХ в. рождается новая инвайронментальная парадигма социологии, в рамках 

которой рассматривается необходимость ценностной политической и экономической переориентации, новых 

стандартов поведения и нового типа рациональности. Данная социально-экологическая идея в американской 

социологии во многом связана с европейскими традициями социал-дарвинизма, географической школы эво-

люционизма и натурализма. В то же время, хотя западная наука и послужила стимулом к необычайно плодо-

творному диалогу между человеком и природой, некоторые из последствий влияния естественных наук на 

общечеловеческую культуру далеко не всегда носили позитивный характер. Тем не менее, последние десяти-

летия привнесли в естествознание значимые перемены, подобные появлению геометрии или грандиозной кар-

тины мироздания, нарисованной Ньютоном в «Математических началах натуральной философии». Наука все 

больше признает, что на всех уровнях – от элементарных частиц до космологии – случайность и необрати-

мость играют важную роль, и значение их возрастает по мере расширения наших знаний. Наука вновь откры-

вает для себя время [13]. 
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Важнейшим вектором научного осмысления противоречий, имеющих место в системе «природа – об-

щество», становится социокультурное измерение природного пространства. Развитие техносферы и рациональ-

ного мышления, берущего начало в середине XIX в. под влиянием идей М. Вебера, ориентация на умножение 

материальных благ, в котором видится разрешение социального неравенства и иных общественных проблем, 

формируют материалистическо-потребительскую культуру и уводят человечество от культуры духовной. В це-

лом этот процесс можно охарактеризовать словами В. И. Данилова – Данильяна и К. С. Лосева, отмечающих, 

что творческое начало, стремление анализировать и другие интеллектуальные способности человека постоянно 

вели его к конструированию новых технологий, выступающих стимулом для открытий на новой научной основе 

еще более изощренных технологий освоения и потребления природных ресурсов [14, с. 74].  

Основной опорой современного рационализма выступают классические направления естественно-

научной сферы, которые чаще всего оказываются неспособными предсказать последствия антропогенных 

влияний на окружающую среду. Они не успевают за лавинообразным технологическим процессом, стреми-

тельно меняющим естественно-научную картину окружающей природной среды [15, с. 11]. Экология как 

наука о взаимоотношениях человека со средой обитания также не располагает достаточным знанием, способ-

ным обеспечить возможность преодоления социально-экологических противоречий. Потому проблема соци-

оприродных взаимодействий захватывает все междисциплинарное поле познания: от биологии и экологии до 

политики, экономики, естественных, технических, гуманитарных и социальных наук.  

Одним из направлений современного научного знания является синергетика, нашедшая не только 

множество сторонников, но и такое же множество противников. Однако независимо от этого противоречи-

вого восприятия синергетических концепций представителями научного сообщества следует признать ее 

междисциплинарную значимость и иные возможности в понимании происходящих сегодня социоприродных 

взаимодействий. Синергетика раскрывает правила протекания нелинейных процессов, изменения структур, 

развивающихся в разном темпе, отражает характер связей между частями в сложных эволюционирующих си-

стемах, выявляет наличие и функционирование биологической и культурно-исторической памяти. Синерге-

тический подход позволяет понять, в какой мере «развитие научных теорий сопряжено с восхождением на все 

более высокие ступени абстракции» [16]. Наложение социальных, биологических, физических, технических 

пространств и полей в системе глобальных социоприродных противоречий позволяет не просто совмещать 

знания различных научных отраслей, но и выводить общие закономерности, правильно ориентироваться 

в сложнейшем комплексе современного бытия.  

Глобальный социально-экологический кризис обозначил необходимость возрождения культурологи-

ческого осмысления социоприродных противоречий, определения места и значения духовно-нравственного 

пространства в научном познании бытия. Е. А. Попов в культурном характере гуманитарного либо есте-

ственно-научного знания видит попытки интеграции методологических подходов и концепций, отражающих 

различные аспекты этики, эстетики, истории духа и души. Современная социология не может оставаться 

в стороне от общей тенденции оживления знания [17, с. 47, 52]. В рамках современной социологии уже суще-

ствует ряд направлений, изучающих взаимодействия природы и общества: социология природы, инвайрон-

ментальная социология, социальная экология, социология риска, экологическая социология. В целом все они 

изучают одно – характер влияния антропогенной деятельности на состояние социоприродного пространства 

и возможные механизмы регуляции противоречий между обществом и средой обитания. Однако имеются 

и внутриотраслевые отличия. 

Так, многообразные понятия и термины, отражающие социально-экологическую проблематику, высту-

пают как конструкты-символы с диапазоном значений в пределах социальных и культурных контекстов. Сло-

жилась традиция стигматизации понятия природы как феномена, которому угрожает опасность вымирания био-

логических видов, ограничения ресурсов для будущих поколений. Альтернативная символизация естественной 

среды обитания дается в образе природы как источника чистоты, страдающего от загрязнения, как попытка воз-

врата из современного общества отчуждения в органическое малое сообщество и как целостная экосистема, ко-

торую надо сохранить во всем ее разнообразии. Обе разновидности символизации и стигмы анализируются в со-

циологии природы Дж. Урри. Функционалистская экосоциология фокусируется на отношениях социального 

субъекта и социализированной природы. Направление социальной экологии, созданной в 20-е гг. XX в. социо-

логами Чикагской школы Э. Берджессом, Р. Парком, Р. Макензи, объектом исследования имело поведение че-

ловеческой популяции в городской среде. Сегодня социальная экология, идущая от социологии города, по су-

ществу применяется как термин, обозначающий университетскую дисциплину. В 80-е гг. ХХ в., благодаря ряду 

концептуальных докладов Римского Клуба и Комиссии Организации Объединенных Наций по проблемам 

среды и развития, в американской социологии возникло направление, получившее название инвайронменталь-

ной социологии. Критическая англоязычная социология инвайронментализма вскрывает властный дискурс вза-

имодействия с окружающей средой и пересекается с критикой глобально планируемого общества. Потребитель-

ство представляет собой существенный социальный феномен в теории инвайронментализма. Безусловен факт, 

что «социальные проблемы в основе своей – проблемы города» [18, с. 4], однако в современных условиях ан-

тропогенное влияние на естественную среду приобрело масштабы, далеко выходящие за городские пределы. 

Это касается и развития экологического туризма, ориентированного на отдых в нетронутых, экологически чи-

стых местах, и экологических проблем околоземного космического пространства, и многих иных явлений, 

включенных в процесс глобализации.  
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Социология риска анализирует взаимодействия социума, человека, техногенной и природной среды и свя-

занные с ними риски. Предмет экологической социологии, расположенной на стыке междисциплинарных про-

блем, аккумулирует понимание о возрастающих взаимовлиянии и взаимозависимости человека и биосферы, фоку-

сирует внимание на взаимодействии общества и среды, естественной и антропогенной. Она «дает информацион-

ную базу для осознания отношений между человеком и природой для определения пределов воздействия на при-

роду и для раскрытия причин кризиса экологического мировоззрения [19, с. 21]. Экологическая социология явля-

ется относительно новой областью знаний, в связи с чем находится в динамичном состоянии своего развития, ис-

пытывает противоречивый этап становления. Дискуссии о предмете экологической социологии в одних случаях 

отдают приоритеты взаимодействия власти, социальных структур и природы, в других главным принципом эко-

логической социологии утверждается возрастающая зависимость общества от биофизических условий существо-

вания. В итоге перечисленные концепции неизбежно переплетены между собой. Это переплетение подтверждает 

концептуальный и логико-семантический анализ соотношения понятий, их сходства и отличия.  

С точки зрения автора, весьма обоснованным будет введение в поле научных направлений социоло-

гии экологической культуры, ориентированной на изучение общественного экологического сознания, меха-

низмов изменения ценностей и целей современного общества и конкретно экологической культуры. Социо-

логия экологической культуры должна выступать в качестве науки, фокусирующей процесс познания на об-

ласти образа жизни, социального сознания и настроения, социальной безопасности, духовно-нравственного 

пространства социальных групп и всей социетальной системы. 

Изучение взаимодействий человечества и биосферы показывает, как по мере развития науки менялась ин-

терпретация экологической парадигмы, как расширялось ее содержание в связи с учетом факторов антропогенного 

воздействия. Спецификой современных наук является смена научной картины мира, поиск нового способа позна-

ния, его ориентация на системное понимание мира, на фильтрацию всех научных достижений через высокодухов-

ную систему ценностей, способную служить фактором сокращения неблагоприятных тенденций во взаимоотно-

шениях общества и окружающей среды. Сегодня человечество переживает переходный период, который предо-

ставляет науке ведущую роль в регулировании социоприродных процессов. По мнению И. Пригожина и И. Стен-

герс, современная наука представляет собой универсальное послание, содержание которого более приемлемо для 

других культурных традиций [20]. Одновременно мы должны реально представлять себе возможности человека 

и его методов, чтобы тем или иным способом попытаться изучить процессы, происходящие в природе [21, с. 3]. 

Наше современное видение природы и взаимодействия с ней человека подвергаются радикальным трансформа-

циям, направленным в сторону усложнения, многообразия форм и темпоральности.  

В современном мире возникает острая необходимость нового миропонимания. В. Савин отмечает, 

что все процессы в живой и неживой природе описываются нелинейными уравнениями, так как живые си-

стемы являются открытыми по веществу и энергии и удалены от термодинамического равновесия. Нелиней-

ная парадигма обнадеживает в тех ситуациях, которые кажутся безнадежными. Существенность малых уси-

лий в критических ситуациях может вывести систему на иную, благоприятную возможность из того спектра 

возможностей, которым обладает сложная система [22]. Чтобы перестроить общество, нужно изменить чело-

века. Но такую перестройку Е. Н. Князева и С. П. Курдюмов видят не в отсечении представляющегося неже-

лательным прошлого, поскольку человек есть синтез всех предыдущих стадий эволюции. Необходимо пони-

мать, в чем заключается активная роль человека в процессах коэволюции сложных систем при выборе благо-

приятного сценария будущего, при каких обстоятельствах действия индивида могут быть существенными для 

общества, и определить становление нового социального образца поведения [23]. 

Таким образом, современная наука, будучи включенной во все глобальные геосоциальные процессы, 

испытывает множество противоречивых изменений, для которых характерны недостаточность классических 

теорий и подходов к изучению социальной реальности, а также потребность в выведении новых методов по-

знания социоприродных отношений. Полипарадигмальное видение современной картины мира не только рас-

ширяет возможности научного поиска, но и открывает перспективы в разработке методологии научных ис-

следований, социального конструирования среды обитания.  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  
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Казахской Академии труда и социальных отношений, г. Алматы 

 

Из-за изменений социально-экономических условий и высшего образования в Республике Казахстан 

при интеграции страны в мировое образовательное пространство необходимо не только удовлетворять требо-

ваниям к содержанию и методам обучения, но и оценивать их качество. В мировой практике распространена 

аккредитация образовательных программ, в которых учреждение получает признание и подтверждение зна-

чимости и качества подготовки выпускников на рынке труда. 

Вступление Казахстана в Болонский процесс заставляет сосредоточиться на эффективности высшего 

образования, существенным элементом которого является постоянная оценка его качества. Существует мно-

жество методов оценки высшего образования, которые используются в Европе и США. Говоря о процедурах 

оценки высшего образования, следует отметить, что в Европе высшее образование оценивается как Ассоциа-

цией Европейского университета, Европейской сетью по обеспечению качества в высшем образовании, Евро-

пейской комиссией, Национальным союзом студентов в Европе, так и национальными учреждениями и ассо-

циациями, университетами и министерствами. В США основную роль играют университеты, и многие из них 

имеют свои собственные оценочные центры и независимые оценочные организации. В США развивается сей-

час такой тип оценки; существует даже серия журналов, посвященных оценке высшего образования. 

Основными методами оценки, признанными европейцами и американцами, являются оценка, аккре-

дитация, аудит и ранжирование [1]. Оценка как метод в глобальном смысле указывает на обеспечение каче-

ства, однако она довольно часто применяется параллельно с другими методами, такими как, например, аудит. 



222 

Существует несколько типов оценок, наиболее распространенных на Западе. Во-первых, это «оценка субъ-

екта», которая фокусируется на конкретном предмете, как правило, на всех программах, где изучается пред-

мет. Второй тип оценки – оценка программы, которая фокусируется на мероприятиях в рамках учебной про-

граммы. Третья – «оценка учреждения», которая оценивает качество работы университета.  

Наиболее распространенными видами оценки, используемыми в Европе и США, являются оценки 

программ и учебных заведений. Это связано с тем, что другие типы более специфичны и требуют больше 

усилий для оценки, в то время как эти два популярных типа оценок позволяют достаточно быстро обеспечить 

понимание состояния университета. 

Следующим методом оценки является аккредитация; этот метод в последнее время особенно актуа-

лен в европейской системе обеспечения качества образования, особенно в Германии, Норвегии и Нидерлан-

дах, где этот метод является основным. 

В последнее время аккредитация особенно распространена в Германии, где аккредитованы все новые 

учебные программы; это позволяет сделать учебные заведения более гибкими для создания новых программ. 

Недавно в Нидерландах была создана Национальная организация по аккредитации, которая занимается внеш-

ней оценкой университетов. 

Аудит – это метод, который должен оценивать сильные и слабые стороны механизмов, обеспечиваю-

щих качество образования, которые являются общими в учреждении, которое проходит оценку [2]. Это дела-

ется в основном для обеспечения мониторинга и совершенствования деятельности университета, обучения 

и организации. Традиционно аудит наиболее распространен в Великобритании и Ирландии. 

Ранжирование – это элемент оценки, в котором сравниваются результаты предметов, программ, учре-

ждений или тем. Это, согласно Европейской ассоциации университетов, ведет к постоянному обмену передо-

выми методами [3]. Это самый молодой и неисследованный метод оценки. Изучив методологию базовой 

оценки, необходимо провести небольшой сравнительный анализ европейских и американских систем обеспе-

чения качества в высшем образовании. 

Основное различие между европейскими системами оценки высшего образования из США основано 

на полномочиях правительства в формулировании конечных целей оценки, определении ключевых этапов [4], 

а также в организации образовательного процесса после применения результатов оценки. 

Главной характерной чертой американской системы оценки является развитие самооценки [5], что 

связано с тем, что до недавнего времени управление государственным университетами в частности и государ-

ственными органами в целом было довольно слабым. Несмотря на это, американские университеты всегда 

стремились улучшить систему образования; акцент в этом вопросе был сделан на систему самооценки, про-

водимую на уровне высшего учебного заведения. 

Говоря о экспертном суждении, важно отметить, что профессиональные организации США, такие как 

ассоциации врачей или юристов, играют важную роль: они строго оценивают программы университетов, по-

тому что они заинтересованы в повышении престижа своих профессий и получении профессионалов, уве-

ренно ориентирующихся в своей области. 

Как мы уже упоминали, система обеспечения качества является многогранной и включает оценку ка-

чества образовательных программ в соответствии с требованиями рынка. 

Аккредитация дает возможность оценить качество и оценить программы обеспечения качества, соот-

ветствующие стандартам качества, установленным профессиональными организациями в составе представи-

телей академической и профессиональной сферы. 

В Казахстане [6] сертификация проводится Комитетом по контролю над образованием и наукой Ми-

нистерства образования и науки; аккредитация осуществляется независимыми аккредитационными 

агентствами, хотя аккредитация/сертификация во всех странах Евразии, кроме Казахстана, осуществляется 

государственными органами. 

Период действия успешной аккредитации/сертификации во всех государствах Евразийского конти-

нента составляет 5 лет. В Казахстане период действия сертификации составляет 5 лет, а срок действия аккре-

дитации – до 7 лет, в зависимости от стандартов независимых аккредитационных агентств. 

В Казахстане успешное завершение сертификации оформляется приказом Комитета по контролю над 

образованием и выдается сертификат в случае успешной аккредитации. В России дается свидетельство о гос-

ударственной аккредитации программ для проведения образовательной деятельности и выдачи государствен-

ных дипломов. 

Таким образом, все евразийские государства выдают документы, подтверждающие успешное завер-

шение институциональной и программной аккредитации. Успешное завершение процедур аккредитации/сер-

тификации дает университетам возможность осуществлять образовательные мероприятия в аккредитованных 

районах. В Казахстане, кроме того, университет имеет право на получение образовательных грантов. 

Аккредитация включает несколько этапов. Основными этапами аккредитации являются: 

 самоанализ/самоотчет (самоаккредитация/самооценка); 

 внешний обзор/экспертиза; 

 решение об аккредитации/сертификации. 

В Республике Казахстан самопроверка/самоотчет проводится дважды – до сертификации и аккреди-

тации. Для проведения внешней проверки формируется комиссия, состоящая из государственных служащих, 
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учебных заведений и будущих работодателей. Председатель Комиссии является одним из сотрудников Де-

партамента контроля над качеством Министерства образования. Для внешней проверки/обзора в Беларуси 

формируется комиссия, состоящая из государственных служащих, образовательных учреждений и будущих 

работодателей. Председатель Комиссии является одним из сотрудников Департамента контроля над каче-

ством Министерства образования. Но особенностью процедур аккредитации в Беларуси является то, что про-

грамма аккредитации разрабатывается Комиссией и одобряется Министерством образования. В других стра-

нах существуют специальные программы, порядок и правила процедуры аккредитации/сертификации. 

Решение об аккредитации/сертификации в Беларуси выдается приказом Департамента контроля ка-

чества образования, который служит основанием для Министерства образования выдать свидетельство о гос-

ударственной аккредитации. 

В Республике Казахстан решение о сертификации принимается приказом Комитета по контролю над обра-

зованием и наукой, а решение об аккредитации принимает аккредитационное агентство. Еще одна особенность Рес-

публики Казахстан заключается в том, что университеты имеют право выбирать любое агентство по аккредитации, 

указанное в Национальном реестре. В Беларуси и России критерии и требования к аккредитации регулируются поло-

жениями их стран, тогда как в Республике Казахстан стандарты аккредитации и критерии для каждого аккредитаци-

онного агентства формируются независимо. В целом требования к аккредитации заключаются в следующем: 

 соблюдение законов об образовании; 

 соблюдение критериев заявленного типа университета; 

 соответствие ресурсов указанным требованиям; 

 соответствие содержания и качества образования требованиям государственных образовательных 

стандартов; 

 эффективная система управления качеством; 

 успешная исследовательская работа;  

 хорошие условия для жизни и обучения студентов; 

 высококвалифицированные преподаватели. 

Таким образом, оценка аккредитации определяет логику и эффективность учебного процесса, фор-

мирование и реализацию стратегических целей, степень интеграции результатов в общество. Процесс подго-

товки к аккредитации эффективно помогает университету проанализировать завершение внутренней само-

оценки в соответствии с требованиями для оценки качества образовательных программ и оказывает эффек-

тивное влияние на критический анализ существующих образовательных программ университета, направлен-

ных на улучшение и соответствие современным требованиям высшего образования.  

Сравнивая международный опыт оценки качества высшего образования, мы можем заключить, что 

Казахстан выбрал наиболее подходящие методы оценки. 
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В российской науке сегодняшнего дня потребность пересмотра научных подходов к здоровому об-

разу жизни (ЗОЖ) определяется рядом факторов, препятствующих эффективному использованию современ-

ных достижений социологических знаний в сфере сохранения и поддержания здоровья общества. Современ-

ность диктует создание таких условий, в которых «проблема улучшения здоровья населения – это и проблема 

изменения научной парадигмы отечественной медицины, здравоохранения. Только превращение здоровья из 

средства в цель, то есть обретение такой категорией, как здоровье, статуса фундаментальной ценности, со-

здает необходимые субъективные предпосылки для разработки, принятия и практической реализации адек-

ватной политики по охране здоровья населения» [1, с. 7]. 

В 2011 году Генеральной Ассамблеей ООН была принята Политическая декларация по неинфекцион-

ным заболеваниям, на базе которой ВОЗ разработала глобальную систему мониторинга, предназначенную для 

динамичного наблюдения за прогрессом в области профилактики и борьбы с основными неинфекционными за-

болеваниями, факторами риска их возникновения. Согласно декларации, глобальными направлениями системы 

мониторинга являются информационно-разъяснительная работа, повышение профессиональной и обществен-

ной осведомленности в сфере укрепления механизмов борьбы с наиболее опасной патологией (к их числу ВОЗ 

относит сердечно-сосудистые заболевания, рак, хронические болезни легких и диабет). Формирование новой 

повестки дня охватывало три аспекта устойчивого развития: устойчивость окружающей среды, социальную ин-

теграцию и экономическое развитие. В число факторов риска система мониторинга включала: вредное употреб-

ление алкоголя, недостаток овощей и фруктов в рационе, недостаточную физическую активность, чрезмерное 

потребление соли, употребление табака, повышенное содержание глюкозы в крови, повышенное кровяное дав-

ление, избыточный уровень холестерина. Все эти риски в значительной мере являются результатом образа 

жизни, привычек, культурных традиций, индивидуальных и социальных установок на конкретные модели пове-

дения, что подчеркивает необходимость закрепления навыков здорового образа жизни в их преодолении.  

Тем не менее, перечнем рисков, включенным в систему мониторинга ВОЗ, не было предусмотрено 

изучение экологического здоровья, в то время как «экологическая компетентность – обязательный компонент 

профессиональной деятельности любого специалиста» [2, с. 8]. Без этой составляющей становятся невозмож-

ными получение достоверных данных об условиях распространения неинфекционных заболеваний и реали-

зация одной из базовых стратегий, заданной глобальной системой мониторинга ВОЗ, – устойчивости окружа-

ющей среды. Поэтому автор видит необходимость во внесении в обозначенный спектр программы изучения 

и формирования экологического здоровья как базового показателя устойчивости окружающей среды, а в си-

стему здорового образа жизни – экологической культуры как способа укрепления экологического здоровья.  

Изучение современной структуры здорового образа жизни показывает, что его научная концептуали-

зация опирается на традиционные схемы, слабо учитывающие или не учитывающие вовсе изменения, проис-

ходящие в обществе в течение последних десятилетий. Большинство исследований по-прежнему ориентиру-

ется на оценку таких социальных пороков, как курение, пьянство, наркомания и токсикомания, сексуальная 

распущенность, а также факторы, обеспечивающие сохранение здоровья, – гигиену, спорт, туризм, рацио-

нальное питание. В стандартно-обобщенном виде структура ЗОЖ может быть представлена совокупностью 

таких элементов, как «рациональный режим труда и отдыха; двигательная активность; полноценное питание; 

соблюдение правил личной гигиены, закаливание и массаж; гармоничные сексуальные отношения; культура 

межличностного общения и психофизическая регуляция; отсутствие вредных привычек» [3].  

Все представленные компоненты хотя и являются важнейшими составляющими изучаемого феномена 

и играют несомненную роль в сохранении здоровья, но далеко не полностью отражают те стороны современной 

жизни, которые выступают источником новых рисков, нуждающихся в самом разностороннем осмыслении. Се-

годня «понятие здорового образа жизни не конкретизировано с точки зрения устойчивости, типичности и соци-

ально-исторической специфичности входящих в него компонентов» [4, с. 59–63]. Это не только затрудняет 

оценку социальных процессов, происходящих в современном мире, но и не позволяет интегрировать в систему 

здорового образа жизни все условия, принимающие участие в оздоровительных практиках, в то время как «гло-

бализация дает новые возможности для улучшения здоровья населения через факторы, его определяющие, 

и вместе с тем несет в себе новые угрозы здоровью» [5, с. 23]. Потому следует согласиться с Ю. П. Лисицыным, 

считающим, что здоровый образ жизни – это не просто все то, что благотворно влияет на здоровье людей. Речь 

также идет обо всех компонентах самых различных видов деятельности, направленных на охрану и улучшение 

здоровья [6, с. 97]. Это мнение разделяет и Э. Н. Вайнер, отмечающий, что вариантов здорового образа жизни 

может быть столько, сколько существует условий жизни [7, с. 19].  
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Актуализация оценки рискогенных условий жизни показывает, что сегодня с позиций здорового образа 

жизни не рассматриваются такие стороны социального пространства, как экологическая культура (о чем было ска-

зано выше), информационная культура, первичная профилактика онкологических заболеваний, профилактика за-

болеваний немедикаментозными средствами (фитотерапией). Полностью не изучены с позиций здоровья культура 

речи и влияние на него деструктивных форм коммуникаций (брань, нецензурная лексика). За рамками научного 

интереса с позиций структуры ЗОЖ остались также вопросы просветительной работы. А исследование таких про-

блем, как конфликты, взаимоотношения в семье, влияние СМИ, влияние трудовой деятельности на здоровье, как 

правило, имеют самостоятельную предметную область, не входящую в формат здорового образа жизни.  

Изменение палитры общественных отношений в современной России и разрушение системных  

связей между наукой и практикой привели к необходимости обновления всей концептуальной картины здо-

рового образа жизни, конструированию междисциплинарных подходов и обоснований, построению новых 

действенных проектов, включающих социокультурное пространство как важнейшее условие, моделирующее 

необходимые стили поведения. «Тенденции развития науки подводят исследователей к необходимости раз-

работки системного подхода на диалектической основе как единой общенаучной методологии» [8, с. 18]. Важ-

нейшим интегративным средством познания феномена здорового образа жизни R. Manoff считает моделиро-

вание, с помощью которого возможны анализ изучаемого феномена как саморазвивающейся системы, приве-

дение к общему знаменателю параметров физического, психического и социального развития человека. 

В рамках моделирования происходит также определение источников внутреннего саморазвития личности 

и условий формирования положительных тенденций в жизнедеятельности человека. Практическая значи-

мость моделирования позволяет рассматривать с различных сторон систему профилактических мероприятий 

по формированию здорового образа жизни [9, с. 228–294]. 

На этом основании автор выделяет в структуре здорового образа жизни две группы факторов, которые могут быть 

представлены как группа традиционного типа, включающая общеизвестные модели ЗОЖ, и группа современного типа, 

соответствующая тем стилям жизни, которые стали характерными в условиях глобализирующегося общества (см. табл.). 

 

Таблица – Структура ЗОЖ 

Традиционный тип ЗОЖ Современный тип ЗОЖ 

Гигиена Экологическая культура 

Физкультура и спорт, двигательная активность Информационная культура  

Рациональный режим труда и отдыха Первичная профилактика онкологических заболеваний 

Полноценное питание Немедикаментозная профилактика заболеваний 

Закаливание Культура речи 

Психофизическая регуляция  

Здоровые сексуальные отношения  

Туризм  

Отсутствие вредных привычек  

 

Таким образом, современное научно-практическое видение структуры здорового образа жизни опре-

деляется множеством форм социальной жизнедеятельности и требует обновления концептуальных подходов 

к пониманию данного феномена путем включения в исследовательское поле новых, не изученных ранее с по-

зиций ЗОЖ сторон социокультурных практик. Предлагаемая автором структура ЗОЖ предполагает рассмат-

ривать ее в постоянном обновлении и расширении.  
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При характеристике экономических условий в различных странах или регионах используются раз-

личные показатели, главными из которых, на наш взгляд, являются предпринимательская среда и инвестици-

онный климат. 

Под предпринимательской средой понимают благоприятные социально-экономические, политиче-

ские, гражданско-правовые условия (ситуации), обеспечивающие экономическую свободу дееспособным 

гражданам для занятия предпринимательской деятельностью. Она представляет интегрированную совокуп-

ность различных (объективных и субъективных) факторов, позволяющих предпринимателям добиваться 

успехов в реализации поставленных целей, в осуществлении предпринимательских проектов и договоров 

и получении прибыли. Предпринимательская среда подразделяется на внешнюю, независимую от самих пред-

принимателей, и внутреннюю, которая формируется непосредственно предпринимателями. Соотношение 

между составляющими предпринимательской среды можно представить в виде схемы (рис. 1).  

 

 

 

Рисунок 1 – Формирование предпринимательской среды для инвестора 

 

Предприятие в этой системе является конечной точкой приложения средств, где реализуются кон-

кретные проекты. А привлекательность каждого проекта будет определяться привлекательностью всех со-

ставляющих предпринимательской среды. 

Похожим по своей экономической сущности на категорию «предпринимательская среда» является 

понятие «инвестиционный климат». Под инвестиционным климатом обычно понимается совокупность поли-

тических, социально-экономических, социальных, культурных, организационно-правовых и географических 

факторов, присущих той или иной стране, привлекающих или отталкивающих инвесторов вкладывать свои 

средства в ту или иную хозяйственную систему (экономику страны, региона, предприятия).  

Как видно из определений, данные категории являются практически идентичными. Инвестиционный 

климат является более популярным понятием, и его оценка влияет на формирование предпринимательской 

среды. Инвестиционный климат может рассматриваться на уровне страны, отрасли, региона, предприятия. 

Составляющие инвестиционного климата страны и региона определяют внешнюю предпринимательскую 

среду, а факторы инвестиционного климата самого предприятия относятся к внутренней предприниматель-

ской среде. 

В совокупности понятий, формирующих состояние инвестиционного климата в экономике,  

системообразующей категорией является инвестиционная привлекательность страны в целом, региона, от-

расли, предприятия или корпорации. Поскольку в определении инвестиционного климата речь идет о факто-

рах, привлекательных или непривлекательных для инвесторов, то в экономических публикациях понятие «ин-

вестиционный климат» нередко трактуется как синоним понятию «инвестиционная привлекательность» или 
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же инвестиционная привлекательность рассматривается как составной элемент инвестиционного климата. 

Нередко в инвестиционный климат включают и инвестиционную активность. 

На наш взгляд, трудно согласиться с данными трактовками, поскольку само слово «привлека-

тельность» предполагает субъективные оценки возможных инвесторов, а не сочетание объективных при-

знаков. Более того, инвестиционная активность – это, скорее, результат благоприятного инвестиционного 

климата и инвестиционной привлекательности, а не составляющая этого климата. Климат может быть 

благоприятным, а активность довольно низкой, например, при отсутствии у инвестора достаточных ре-

сурсов. По нашему мнению, правомернее было бы рассматривать инвестиционный климат как базу для 

комплексных оценок степени инвестиционной привлекательности той или иной экономики (или отдель-

ных ее подсистем), а инвестиционную активность – как фактическую степень реализации инвестицион-

ных возможностей экономических субъектов.  

Таким образом, инвестиционная привлекательность (или непривлекательность) – субъективная 

оценка инвестором страны, региона или предприятия по поводу принятия решения о вложении своих 

средств, соответственно, в страну, регион или предприятие. Субъективная оценка складывается на основе 

анализа объективных характеристик предполагаемого объекта инвестирования, главной и практически все 

охватывающей характеристикой данного объекта является инвестиционный климат. Инвестиционная привле-

кательность, как и инвестиционный климат, может рассматриваться на уровне страны, отрасли, региона, пред-

приятия. Предприятие в этой системе является конечной точкой приложения средств, где реализуются кон-

кретные проекты. А привлекательность каждого проекта будет определяться привлекательностью всех 

названных составляющих. Другими словами, для стратегического инвестора не будут достаточно убедитель-

ными аргументы инвестирования средств в предприятие, если, несмотря на всю финансовую выгодность про-

екта, риск политической и экономической нестабильности в государстве сведет на нет любые  

усилия по привлечению инвестора.  

Однако для экономического анализа более важным является изучение не субъективных характери-

стик, а объективных понятий, каковым и является категория «инвестиционный климат». В связи с этим необ-

ходимо выяснить, из каких составных элементов состоит инвестиционный климат.  

На наш взгляд, инвестиционный климат включает в себя два основных элемента: инвестиционный 

потенциал и инвестиционные риски. Первый из данных двух элементов непосредственно связан с емкостью 

инвестиционного пространства, второй – с его надежностью. Категория инвестиционный потенциал, как пра-

вило, не вызывает особых разногласий среди экономистов. Инвестиционный потенциал – характеристика воз-

можностей данной территории с точки зрения вложений капитала. Он включает в себя основные экономиче-

ские и социальные реальности данной территории, наиболее существенные для инвесторов.  

К основным составляющим инвестиционного потенциала можно отнести следующие: 

Ресурсный потенциал: 

 запасы минерального топлива; 

 гидроэнергетические ресурсы; 

 запасы руд цветных металлов; 

 запасы железной руды; 

 запасы сырья для химической промышленности; 

 запасы нерудных полезных ископаемых; 

 лесной фонд; 

 площадь сельскохозяйственных угодий и др. 

Производственный потенциал: 

 валовой национальный (региональный) продукт; 

 численность занятых в экономике; 

 число предприятий и организаций и др. 

Инфраструктурный потенциал: 

 плотность железнодорожной сети; 

 плотность автодорог; 

 степень телефонизации и др. 

Инновационный потенциал: 

 число организаций, выполняющих научные разработки; 

 число промышленных предприятий, занимающихся инновационной деятельностью; 

 объем расходов на НИОКР и др. 

Институциональный потенциал: 

 число коммерческих банков и их филиалов; 

 число малых предприятий; 

 число страховых компаний и др. 

Финансовый потенциал: 

 сумма поступлений по налоговым платежам и другим доходам; 

 прибыль предприятий и организаций и др. 
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Потребительский потенциал: 

 соотношение доходов населения и стоимости потребительской корзины; 

 сумма вкладов населения в банковские учреждения. 

Трудовой потенциал: 

 число лиц с высшим и средним профессиональным образованием в численности населения трудо-

способного возраста; 

 число лиц с высшим и средним профессиональным образованием в численности занятых в эконо-

мике и др. 

Все перечисленные факторы влияют на емкость инвестиционного пространства, характеризуют воз-

можные масштабы и направления инвестиционной деятельности на данной территории.  

Гораздо большие разногласия вызывает категория «инвестиционные риски». Уровни этих рисков де-

лают пространство надежным, привлекательным для инвестора или ненадежным, куда он не станет  

вкладывать средства даже при высоком инвестиционном потенциале.  

Уровень инвестиционных рисков накладывает ограничения на инвестиционный потенциал, иными 

словами, инвестиционные риски – это своеобразные рамки, в пределах которых инвестор может использовать 

инвестиционный потенциал. Чем ниже уровень инвестиционных рисков, тем полнее может использоваться 

инвестиционный потенциал, полное его задействование теоретически возможно при полном отсутствии ин-

вестиционных рисков. Поэтому важной задачей для инвестора является изучение возможных инвестицион-

ных рисков и поиск путей снижения их уровней, преодоление негативных последствий их действия.  

На наш взгляд, начиная исследования инвестиционных рисков, целесообразно выделить в них следу-

ющие основные разновидности (группы) инвестиционных рисков: 

1. Макроэкономические – на федеральном уровне. 

2. Региональные – на уровне субъектов федерации. 

3. Внутрифирменные инвестиционные риски – на уровне корпорации, фирмы. 

Наиболее важным представляется оценка рисков первого и второго уровней, поскольку риски на по-

следующем уровне в значительной степени зависят от этих групп рисков. Что же касается третьего уровня 

инвестиционных рисков, то внутрифирменный риск является разновидностью предпринимательского риска, 

связанной с внутрифирменной инвестиционной деятельностью и вызванной специфическими для каждого 

инвестиционного проекта или отдельного предприятия особенностями этой деятельности. Такие инвестици-

онные риски непосредственно проявляются на уровне отдельных предприятий, корпораций, но могут быть 

усилены макроэкономическими или региональными рисками. Для оценки внутрифирменных инвестицион-

ных рисков обычно используются различные финансовые коэффициенты, их состав определяется исходя из 

целей и глубины анализа финансового состояния инвестируемой фирмы. К основным показателям оценки 

данных рисков относятся сроки строительства инвестиционных объектов, оборачиваемость капитальных ак-

тивов, прибыльность капитала, финансовая устойчивость, ликвидность инвестиционных активов и т. п. 

Макроэкономические инвестиционные риски обусловлены внешними по отношению к инвестору об-

стоятельствами макроэкономического характера (такими, например, как коррумпированность государствен-

ного аппарата, уровень преступности и др.). Макроэкономические (страновые) инвестиционные риски воз-

действуют в одинаковой степени на вероятные результаты осуществления любых инвестиционных проектов 

в данной стране или регионе. Поэтому количественные значения таких рисков обязательно должны учиты-

ваться в государственном регулировании инвестиционных процессов и в расчетах показателей эффективно-

сти инвестиционных проектов.  

В целом по теориям страновых инвестиционных рисков российских экономистов можно отметить, 

что нет четкой классификации инвестиционных рисков на уровне страны. Большинство современных россий-

ских аналитиков занимается составлением рейтингов инвестиционного климата и инвестиционных рисков на 

уровне отдельных регионов или субъектов РФ. Тем не менее, иностранный инвестор ориентируется прежде 

всего на инвестиционный климат страны, а потом уже на уровень инвестиционных рисков регионов и пред-

приятий, поэтому важно выделить, какие составляющие следует относить к уровню странового риска.  

На наш взгляд, в круг составляющих инвестиционных рисков данного уровня можно отнести следу-

ющие (по степени глубины их влияния на инвестиционный климат): 

 риск потерь от коррупции; 

 криминальный риск; 

 политический риск; 

 правовой риск, в том числе риск законодательных изменений; 

 риски финансовой сферы, в том числе инфляционный и валютный риски. 

В целом, по нашему мнению, именно перечисленные выше риски проявляются на уровне госу-

дарства и именно они требуют первостепенного решения, то есть именно их следует в первую очередь 

снижать. Ниже по рангу, но отнюдь не по значению в классификации инвестиционного климата идет 

характеристика возможностей инвестирования в различные субъекты Федерации. 

Уровень инвестиционных рисков накладывает ограничения на инвестиционный потенциал, 

иными словами, инвестиционные риски, на наш взгляд, – рамки, в пределах которых инвестор может ис-
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пользовать инвестиционный потенциал. По определению понятно, что чем ниже уровень инвестицион-

ных рисков, тем полнее может использоваться инвестиционный потенциал, полное его задействование 

теоретически возможно при полном отсутствии инвестиционных рисков. Инвестиционный климат фор-

мирует у инвестора собственную оценку объекта инвестирования  – инвестиционную привлекательность, 

которая реализуется в практических действиях, отражающихся в категории «инвестиционная актив-

ность». Сама активность также оказывает влияние на инвестиционный климат: чем она выше, тем благо-

приятнее инвестору кажется инвестиционный климат. 

Таким образом, инвестиционный климат формируется под влиянием инвестиционного потенциала 

и инвестиционных рисков. Взаимосвязь и соподчиненность изложенных выше понятий можно выразить 

в виде схемы (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Взаимосвязь основных элементов инвестиционного процесса 

 

Инвестиционный климат любой хозяйственной системы характеризуется чрезвычайным дина-

мизмом и постоянно меняется в лучшую или худшую сторону. Это особенно справедливо применительно  

к современным российским условиям, поэтому очень актуальна задача мониторинга инвестиционного 

климата. 

В мировой практике наиболее распространены три варианта подобного мониторинга. Первый от-

слеживает состояние инвестиционного климата страны без выделения отдельных хозяйственных систем 

(экономических зон, регионов, отраслей). На таком мониторинге специализируется большинство зару-

бежных консалтинговых фирм. Второй вариант (двухуровневый) предусматривает осуществление мони-

торинга как для страны в целом, так и для отдельных регионов. Третий – предполагает проведение мони-

торинга по регионам и отраслям, а также по крупнейшим предприятиям, банкам и т. п. (многоуровневый 

мониторинг). 
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ПАТЕНТНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ1 
 

Некрасов Сергей Александрович,  

старший научный сотрудник  

Центрального экономико-математического института РАН, г. Москва, 

советник Российского фонда высоких технологий, 

кандидат экономических наук, кандидат технических наук  

 

Жизненный цикл любого технического решения включает в себя зарождение, выход на рынок, развитие 

и последующее вытеснение новыми разработками. В качестве примера рассмотрим электромагнитный теле-

граф. Изобретен в 1832 году в России Павлом Львовичем Шиллингом. Коммерческая эксплуатация началась че-

рез пять лет в Лондоне. А менее чем через полтора века – в 1982 году в Великобритании была отправлена по-

следняя телеграмма. Завершение эпохи телеграфных сообщений в Индии – крупнейшем пользователе телеграфа 

в мире – 2013 год, в Бельгии – 2017 год. Скорость протекания процессов в научно-технической сфере возрас-

тает: значительно более скоротечными по сравнению с телеграфом оказались жизненные циклы паровоза, кине-

скопа, катушечного магнитофона, еще более короткими – кассетного и видеомагнитофона, которые, в свою оче-

редь, по факту оказались «долгожителями» по сравнению с пейджером, факсом, плазменным телевизором, дис-

кетой, не говоря уже о CD- и DVD-дисках и т. д. Происходит сокращение жизненных циклов технических ре-

шений, которые порой стали меньше смены поколения людей, обычно определяемого в 25 лет. Соответственно, 

сокращается и период, на протяжении которого любой микроэкономический агент может получать дивиденды 

в результате использования ранее полученных результатов и обеспечивать относительно устойчивое существо-

вание без перехода на внедрение новых разработок. 

Время реализации того или иного проекта, основанного на совокупности определенных технических 

решений, зачастую превышает период выхода на рынок аналогов. А достижение на их основе как минимум 

аналогичных результатов с меньшими издержками обуславливает необходимость замены не выработавших 

свой ресурс изделий. Это относится не только к утилизации исправных вполне функциональных приборов 

в бытовом секторе (электронно-лучевые телевизоры, мониторы и т. п.), но и к достаточно капиталоемким ин-

фраструктурным проектам – например, закрытию в США в 2012 – 2016 гг. не выработавших свой ресурс ше-

стиатомных энергоблоков суммарной мощностью более 4,6 ГВт, а также к перспективе закрытия в 2017 – 

2025 гг. еще 10 блоков суммарной мощностью более 8,5 ГВт в результате их вытеснения солнечной и ветро-

вой энергетикой с бездотационной стоимостью генерации ~30 долл. США за МВтч – более чем в два раза 

более низкой, чем на новых АЭС [24]. 

Если по завершении жизненного цикла технического решения вопросов о целесообразности допол-

нительных капитальных вложений в его техническое совершенствование, как правило, не возникает, то в се-

редине, а тем более на начальных этапах целесообразность следования тем или иным путем вовсе не очевидна 

и требуются независимые подходы к выбору вектора направления технологических изменений. В качестве 

примера из сегодняшней жизни можно привести отказ одних производителей от проведения новых разработок 

по совершенствованию бензиновых и дизельных двигателей в пользу исследований в области электромоби-

лей и усилия других, включая отечественный автопром, по дальнейшему развитию двигателей внутреннего 

сгорания.  

Так как самая короткая дорога та, которую хорошо знаешь, при выборе между рядом альтернатив без 

дополнительных механизмов стимулирования внедрения инноваций выбор делается в пользу ранее подтвер-

жденных, апробированных технических решений. Это может диктоваться не только консерватизмом взглядов 

и/или избеганием ответственности за неопределенность, всегда сопутствующую любым нововведениям, но 

в первую очередь определяется рыночными механизмами: вложенные деньги должны окупиться. И до тех 

пор, пока ранее освоенные решения приносят прибыль, не косметические, а ключевые, меняющие основы 

технологического процесса нововведения являются исключением, а не правилом на уровне любого отдель-

ного хозяйствующего субъекта, цель которого, согласно законам рыночной экономики, максимизация при-

были. Поэтому можно привести десятки примеров, приобретения ведущими корпорациями авторских прав на 

разработки, вытесняющие применяемые в текущий момент и обеспечивающие ожидаемую прибыльность 

накатанные решения, с целью «положить новые разработки под сукно». 

Данная проблема практически не имеет решения на уровне микроэкономики. Любой хозяйствующий 

субъект, выпадающий из общего тренда, не выдержит конкуренции и с намного большей вероятностью покинет 

рынок, чем перейдет на новый качественный уровень в своем технологическом развитии. Ключевым фактором 

является сложившиеся система взаимоотношений – среда, в которой ведут деятельность отдельные микроэко-

номические агенты. Поэтому решение находится за границами экономики фирмы. В случае возможности в рам-

ках отдельной отрасли формирования инновационно-восприимчивой среды [9, с. 30–34], оно может находиться 

на мезоуровне [16, с. 805], либо, как правило, на макроэкономическом уровне. 

 

____________________________ 
1 Работа подготовлена по результатам исследования, поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований 

(проект № 17-06-00304). 



231 

На макроуровне – уровне экономики как целого – производственную функцию можно записать как 

 

P ~ Ll × Ss × Cc × Tt,      (1) 

 

где P – уровень производства в обществе; 

L – трудовые ресурсы; 

l – коэффициент эластичности по труду; 

S – земля как совокупность производительных возможностей территории; 

s – коэффициент эластичности по земле; 

C – капитал как совокупность технических средств производства; 

c – коэффициент эластичности по капиталу; 

T – технология производства; 

t – коэффициент эластичности по технологии. 

 

Каждый из множителей определяет вклад соответствующего фактора производства в общий объем 

выпуска продукции. Экономика рабовладения соответствует доминированию фактора труда L; феодальная – 

фактора земли S; капиталистическая – фактора капитала С; технократическая – фактора технологий Т. В опре-

деленный исторический период какой-либо из факторов производства дает максимальный объем прироста 

производительности общества, что и определяет доминирующий способ производства. В последние десяти-

летия намечается трансформация приоритетов от фактора капитала к фактору технологий в полном соответ-

ствии с утверждением Г. Менша о том, что «инновации преодолевают депрессию» [23].  

Приведем аргументацию, что в перспективе именно технологии и первенство в исследованиях и раз-

работках будут определять успешность экономики тех или иных стран. А высокий темп освоения новых зна-

ний и создания инновационной продукции уже являются ключевыми факторами, определяющими конкурен-

тоспособность национальных экономик (Стратегия научно-технологического развития Российской Федера-

ции, 2016).  

Созданию любой инновационной продукции предшествует этап ее разработки, который, как правило, 

завершается оформлением документального подтверждения новизны полученного результата. В большинстве 

случаев таковым является патентная заявка. Поэтому динамика количества ежегодно подаваемых патентных 

заявок отражает как инновационный потенциал на сегодняшнем этапе, так и возможность наращивания про-

мышленного производства новой наукоемкой продукции в перспективе. Отмечается качественное изменение 

динамики количества патентных заявок в мире – его более быстрый рост с последнего пятилетия ХХ в. [19]. 

Причину данного явления можно выявить при его раздельном рассмотрении: мир без учета Китая 

и Китай отдельно (рис. 1). Дифференциация обусловлена тем, что в Китае, начиная с 1993 года и по настоя-

щее время, среднее увеличение количества патентных заявок составляет ~20 %/год (рис. 2) и его доля 

в 2016 году в общем количестве патентных заявок в мире превысила 41 %. При этом более чем вдвое превы-

шающий динамику ВВП рост с достоверностью 0,995 аппроксимируется экспоненциальной зависимостью на 

протяжении четверти века (рис. 3). По количеству подданных патентных заявок Китай опередил Россию 

в 1997 году, а в 2016 году превысил 1 млн штук, что больше их общего количества в мире по состоянию на 

1999 год. Поэтому объяснить наблюдаемую геометрическую прогрессию эффектом старта с низкой базы, ха-

рактерным для всех кривых, имеющих логистическую форму, не представляется возможным. В итоге даже 

если прекратится дальнейший рост ежегодно подаваемых патентных заявок в Китае, накопленное количество 

новых знаний позволит ему заместить сегодняшнюю номенклатуру выпускаемой продукции на более техно-

логичную и наукоемкую, с большей добавленной стоимостью, тем самым обеспечив положительную дина-

мику ВВП как минимум на ближайшее десятилетие.  

Взаимосвязь динамики экономического роста и количества патентных заявок является характерной 

чертой не только китайской экономики. На кривой динамики патентных заявок Японии можно выделить два 

периода: рост до 1990 года (год начала эпохи «потерянных десятилетий») и стабилизация с дальнейшим сни-

жением их количества по настоящее время. Динамика количества патентных заявок Японии и Китая (две ниж-

ние линии на рис. 1) отражает трансформацию соотношения экономического потенциала стран Севера и Юга. 

Их точка пересечения, отмеченная синей стрелкой 2011 года, – это следующий год после того, как Япония 

перестала быть второй экономикой мира и уступила это место Китаю. Через два года доля Японии среди по-

даваемых патентных заявок стала меньше доли не только Китая, но и США. 

Анализируя верхнюю кривую – мир без учета Китая, следует отметить не только ранее упомянутое 

изменение скорости увеличения количества патентных заявок в 1995 – 1997 гг., но и снижение наклона кри-

вой после 2002 года (зеленая и черная стрелки на рис. 1). То есть на уровне мировой экономики как целого 

после относительно непродолжительного периода 1995 – 2002 гг. прирост производственной функции (1) 

в части развития технологий все в большей степени обеспечивается китайским компаниями.  
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Рисунок 1 – Количество патентных заявок во всем мире без учета Китая,  

Китая и Японии (млн шт. в год) 

 

  
 

Рисунок 2 – Величина годового роста количества патентных заявок в Китае (%/год) 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика количества патентных заявок Российской Федерации, Китая и Бразилии  

(шт. в год, полулогарифмическая шкала)
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Кривая динамики количества патентных заявок России (рис. 3) отражает ключевые этапы отече-

ственной экономики. Деструктивные явления «лихих девяностых» отразились  в снижении поданных за-

явок с 70 до 15 тыс. в год. Частичное восстановление промышленного производства  в последующую пя-

тилетку после четырехкратного снижения курса национальной валюты соответствует корректировке их 

числа до 43 тыс. в год. Неизменное на протяжении 2006 – 2014 гг. количество патентных заявок иллю-

стрирует отсутствие положительных сдвигов в российской экономике, а снижение их количества на 15 % 

после 2014 года указывает на новый этап дальнейшего вытеснения России на периферию научно -техни-

ческого прогресса, отражая влияние второй волны экономического кризиса, санкций  и т. п.  

Вызывает интерес взаимосвязь экспоненциального роста  в 2012 – 2016 гг. количества патентных 

заявок в Бразилии, закладывающего фундамент для ее экономического роста на новом качественном 

уровне, и событий 2016 года, приведших к импичменту президента страны. 

Однако более информативным является выявление не столько закономерностей общего тренда, отра-

жающего результаты научно-технической деятельности в том или ином государстве, сколько анализ измене-

ния распределения патентных заявок по различным направлениям технологического развития. Согласно клас-

сификации Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO)2, любое изобретение, соответ-

ствующе требованиям, необходимым для выдачи патента, относится к одной из 35 групп, в совокупности 

охватывающих практически все области научно-технической деятельности (см. табл.). С целью облегчения 

восприятия показаны не абсолютные значения, а доли, соответствующие тому или иному направлению в об-

щем распределении. 

Доля России среди всех патентных заявок составляет 1,5  %. По некоторым направлениям проис-

ходит значительное отставание по сравнению с этим уровнем (соответствует значению менее 1 в столбце 

3 таблицы). В наибольшей мере это относится к полупроводникам, аудиовизуальным технологиям,  

ИТ-методам управления, цифровой связи. В других отраслях происходит опережение своих средних по-

казателей. Это пищевая химия, микроструктуры и нанотехнологии, анализ биологических материалов, 

в меньшей степени двигатели, насосы, турбины и гражданское строительство.  

Покажем на одном графике динамику 1980 – 2016 гг. доли СССР, а после 1992 года – России по 

направлениям, имеющим максимальные значения в столбцах 2 и 3 таблицы. Также изобразим изменение 

доли СССР, а после 1992 года – России в общем количестве всех патентных заявок (рис. 4), которая 

в 1980 году составляла 10,2 %, в 1981 году – 12,8 %, в 2001 году – 1,2 %, в 2009 году – 2,4 %, 

в 2016 году – 1,5 %. 

 

 
 

Рисунок 4 – Изменения долей патентных заявок по компьютерным технологиям  

и пищевой химии в 1980 – 2016 гг. СССР (России) в мире, а также доли СССР (России)  

в общем количестве патентных заявок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
2 Concept of a Technology Classification for Country Comparisons / http://www.wipo.int/portal/en. 
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Таблица – Распределение патентных заявок по различным направлениям технологического развития 

 

Доля направле-

ния в мире 

в 2016 году 

Доля 

направле-

ния в Рос-

сии в 2016 

году 

Соотношение 

развитости 

(успешности) 

направления 

Россия/ мир 

(столбец 2/ 

столбец 1) 

Изменение 

доли в мире, 

1980 – 

2001 гг. 

Изменение 

доли 

в мире, 

2001 – 

2011 гг. 

Измене-

ние доли 

в мире, 

2011 – 

2016 гг. 

Измене-

ние доли 

России, 

2001 – 

2011 гг. 

Измене-

ние доли 

в России, 

2011 – 

2016 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Элетрические машины 7,0 % 3,9 % 0,56 0,78 1,18 1,03 0,90 1,18 

Аудиовизуальные технологии 2,9 % 1,2 % 0,40 1,63 0,82 0,73 1,87 1,09 

Телекоммуникация 2,0 % 1,3 % 0,63 2,31 0,72 0,71 1,78 0,73 

Цифровая связь 5,1 % 1,7 % 0,34 6,27 1,78 1,12 3,85 0,68 

Основные процессы коммуникации 0,6 % 0,6 % 1,02 0,66 0,69 0,68 1,81 0,74 

Компьютерные технологии 7,4 % 3,0 % 0,40 2,62 1,28 1,03 1,35 1,46 

ИТ-методы управления 1,7 % 0,5 % 0,29 30,26 1,20 1,25 1,58 1,69 

Полупроводники 3,0 % 0,7 % 0,23 2,55 1,05 0,69 1,18 0,97 

Оптика 2,5 % 1,0 % 0,40 1,42 0,82 0,75 1,03 1,14 

Измерительная техника 4,9 % 5,8 % 1,18 0,69 1,17 1,12 0,84 1,06 

Анализ биологических материалов 0,6 % 1,5 % 2,57 1,90 0,93 0,88 1,22 1,03 

Технологии контроля 2,1 % 1,5 % 0,71 1,01 0,91 1,35 1,45 1,11 

Медицинская техника 4,5 % 6,6 % 1,47 1,95 1,19 0,99 0,73 1,04 

Органическая тонкая химия 2,4 % 2,7 % 1,16 0,64 0,90 0,78 1,09 0,91 

Биотехнология 2,1 % 2,3 % 1,06 3,33 0,95 0,88 1,73 1,21 

Фармацевтика 4,1 % 4,3 % 1,05 1,81 1,12 0,99 0,96 0,83 

Полимеры макромолекулярной химии 1,8 % 1,3 % 0,74 0,77 0,82 1,09 1,25 1,05 

Пищевая химия 2,5 % 12,9 % 5,22 1,01 1,45 1,41 1,53 0,98 

Химия основных материалов 3,1 % 2,9 % 0,93 0,68 1,01 1,17 0,72 1,05 

Металлургия и материалы 2,5 % 3,6 % 1,42 0,49 1,12 1,13 0,81 0,70 

Технологии покрытия поверхности 1,7 % 1,5 % 0,89 0,86 1,11 0,88 0,75 0,99 

Микроструктуры и нанотехнологии 0,2 % 0,5 % 2,80 141,84 2,98 0,86 7,96 0,78 
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Доля направле-

ния в мире 

в 2016 году 

Доля 

направле-

ния в Рос-

сии в 2016 

году 

Соотношение 

развитости 

(успешности) 

направления 

Россия/ мир 

(столбец 2/ 

столбец 1) 

Изменение 

доли в мире, 

1980 – 

2001 гг. 

Изменение 

доли 

в мире, 

2001 – 

2011 гг. 

Измене-

ние доли 

в мире, 

2011 – 

2016 гг. 

Измене-

ние доли 

России, 

2001 – 

2011 гг. 

Измене-

ние доли 

в России, 

2011 – 

2016 гг. 

Химические технологии 2,4 % 3,2 % 1,30 0,60 0,94 1,11 0,65 0,99 

Экологические технологии 1,8 % 2,0 % 1,09 0,93 1,04 1,18 0,85 1,00 

Обработка 2,8 % 1,7 % 0,59 0,73 0,82 1,11 1,24 0,98 

Станки 3,0 % 2,6 % 0,88 0,52 1,00 1,15 0,71 0,85 

Двигатели, насосы, турбины 2,5 % 4,6 % 1,84 0,75 1,04 0,90 0,69 1,10 

Производство текстиля и бумаги 1,5 % 0,8 % 0,51 0,74 0,65 0,87 1,09 0,86 

Специальные машины 3,6 % 4,7 % 1,29 0,68 0,87 1,24 0,89 1,09 

Тепловые процессы и устройства 1,7 % 1,3 % 0,76 0,60 1,07 0,98 0,72 0,73 

Механические элементы 2,7 % 3,4 % 1,24 0,69 0,90 1,03 0,87 1,26 

Транспорт 4,3 % 5,3 % 1,24 1,03 0,91 1,14 1,25 1,25 

Мебель, игры 2,6 % 1,3 % 0,51 1,34 0,90 1,10 1,55 1,09 

Прочие потребительские товары 2,0 % 2,2 % 1,13 0,97 0,92 1,03 2,08 0,80 

Гражданское строительство 3,6 % 5,6 % 1,53 0,76 0,91 1,10 0,80 1,03 

Неклассифицируемые заявки 0,9 % 0,3 %       
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В начале 1980-х гг. каждая пятая патентная заявка в области компьютерных технологий в мире имела 

отечественное происхождение и доля СССР в этом направлении составляла ~20 %. В 2001 году она снизилась 

на два порядка – до 0,2 %; к 2011 году увеличилась до 1,2 %, а в 2016 году, перед анонсированием задачи по-

строения цифровой экономики, составила 0,6 %. В итоге произошло пятикратное снижение значимости от-

расли (далее будем называть ее успешностью) в национальной инновационной системе: замещение двукрат-

ного опережения по сравнению со средней долей СССР по всем направлениям (20,3 % против 10,2 % 

в 1980 году) на относительное отставание в 2,5 раза (0,6 % против 1,5 % в 2016 году). До 1987 года кривая 

компьютерных технологий находилась выше кривой общей доли СССР – успешность этого технологического 

направления была выше единицы. Качественно картина поменялась в 1988 году (отмечено желтой стрелкой), 

что по срокам совпало с завершением потери СССР статуса государства-лидера технологического развития. 

И несмотря на то, что доля патентных заявок СССР, а впоследствии Российской Федерации не снижалась на 

протяжении еще пяти лет (интервал до красной стрелки), после принятия закона о предприятии, сломавшего 

систему государственного планирования и управления, предоставившего руководителям объединенных пред-

приятий чрезвычайные полномочия, практически освободив их от ответственности за свои действия, была 

пройдена точка невозврата в развитии отечественного технологического потенциала.  

Сделаем предположение, что успешность в ведущем технологическом направлении (в 1980 – 2016 гг. 

это компьютерные технологии) является параметром контроллинга, анализ которого позволяет определять 

перспективность развития всей национально-исследовательской системы. Для аргументации построим кри-

вые, аналогичные представленным на рис. 4 для стран-лидеров по количеству патентных заявок в различные 

периоды времени, на долю которых до 2002 года приходилось более половины всего их количества, – США 

и Японии (рис. 5). 

 

  
США  Япония 

 

Рисунок 5 – Изменения долей патентных заявок по компьютерным технологиям  

и пищевой химии в 1980 – 2016 гг. США и Японии в мире, а также доли  

США и Японии в общем количестве патентных заявок 

 

Можно видеть, что в 1993 году, отмеченном также, как и на предыдущем рисунке, красной стрелкой, 

ускорилось развитие компьютерных технологий в США, успешность этого направления превысила единицу, 

динамика сохранялась до 2002 года. В последующее десятилетие доля американских патентных заявок в мире 

в этой области стабилизировалась на уровне 40 %. Перелом тренда произошел в 2011 году в результате доми-

нирования Китая во всех направлениях, доля которого в компьютерных технологиях в 2011 – 2016 гг. воз-

росла с 18 до 37,5 % (успешность менее единицы возросла с 0,85 до 0,91). 

Практически аналогичную, но смещенную в прошлое на 17 лет картину демонстрирует кривая доли 

японских патентных заявок по компьютерным технологиям в мире: рост до 1987 года, стабилизация в 1987 – 

1993 гг. и изменение тренда, продолжающееся по настоящее время. Успешность этого направления стала 

меньше единицы в 2002 году, и вначале технологическое, а впоследствии и экономическое лидерство Японии 

в целом ряде смежных с компьютерными технологиями отраслях перешло к другим странам. Отметим, что 

перелом начала 1990-х гг. по времени совпал с экзогенным для национальной исследовательской системы 

событием: запуском схлопывания далеко не естественным образом образованного финансового пузыря в Япо-

нии – ситуации, когда балансовая стоимость основных средств Японии стала больше стоимости фиксирован-

ных активов США, капитализация Токийской фондовой биржи была больше капитализации самой крупной 

фондовой биржи в мире – Нью-Йоркской, а из десяти крупнейших мировых банков семь были японскими.  
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Мы видим подтверждение высказанного утверждения [13] о происходящем замещении значимости 

капитала технологиями в производственной функции. Хотелось бы его конкретизировать: не просто техноло-

гиями, а разработками по ключевым направлениям, определяющим технологическое лидерство. В качестве 

аргументации отметим, что в обеих странах снижение доли патентных заявок по компьютерным технологиям 

обусловило сокращение доли страны во всех патентных заявках в мире так же, как это произошло в СССР 

в 1980-х гг. (рис. 4). То есть в государстве успешность развития ведущего технологического направления 

в мире (в последние сорок лет – это компьютерные технологии) является параметром контроллинга состояния 

национальной инновационной системы, а поддержка ее величины более единицы – необходимое условие 

обеспечения его технологического суверенитета.  

Противоположная картина наблюдается в области пищевой химии. Это направление не является при-

оритетным в развитии практически всех национальных исследовательских технологических систем, кроме 

России и Китая. В 2006 – 2016 гг. его успешность в США уменьшилась с 0,64 до 0,23; в Японии – с 0,73 до 

0,37 (рис. 5); в Германии с 0,37 до 0,07; Франции – с 0,71 до 0,27; Великобритании – с 0,26 до 0,1; Нидерлан-

дах – с 1,97 до 0,65; Швейцарии – с 1,12 до 0,3, и т. д. Среди всех патентных заявок по направлению «пищевая 

химия» почти 70 % их количества в 2016 году принадлежали Китаю, который обеспечивает его прирост в XXI 

в., что отражает приоритеты в обеспечении национальной безопасности государства с огромным населением. 

Из оставшихся 30 % более четверти приходилась на Россию. Если в начале 1980-х гг. только каждая 15-я за-

явка в этой отрасли имела советское происхождение и соотношение было 6,6 % и 10,2 %, то к 2009 году по-

ложение изменилось, и уже почти каждая пятая заявка была российской (19,3 % против 2,4 % – доли России 

в 2009 году). На рис. 4 мы видим, что наиболее интенсивно этот процесс происходил в 1988 – 1993 гг. – пе-

риод времени (выделен стрелками), когда понятие технологического суверенитета едва ли было применимо 

к государству, подготавливаемому к приватизации, в котором произошло снижение промышленного произ-

водства в ключевых отраслях экономики на порядок, а в некоторых случаях и более (в приборостроении, стан-

костроении, авиации, в выпуске промышленных роботов и т. п.). По состоянию на 2016 год, доля отечествен-

ных разработок в области пищевой химии составила 7,8 %, что в 5,2 раза выше вклада России в общее коли-

чество патентных заявок по всем направлениям. В итоге рост успешности отрасли в 1980 – 2016 гг. превысил 

8-кратную величину. Таким образом, если мы сопоставим значимость пищевой химии и компьютерных тех-

нологий в СССР и России по количеству патентных заявок, то увидим ее изменение более чем в 40 раз. 

Сравнение успешности в этих двух технологических направлениях представляет интерес не только 

потому, что первое является основой технологического суверенитета любого промышленно развитого госу-

дарства, что в значительно меньшей степени можно утверждать о втором, но и потому, что вклад в общее 

количество патентных заявок по направлению «компьютерные технологии» достаточно равномерно вносят 

все страны в соответствии с уровнем своего технологического развития.  

Кроме компьютерных технологий, в отечественной инновационной системе в период 1980 – 1016 гг. 

произошло снижение успешности в таких областях, определяющих развитие базовых отраслей промышлен-

ности, как станкостроение, обработка, контроль, электрические машины. 

Среди областей, где увеличилась успешность отечественных исследований за 35 лет, можно выделить 

три группы: 

 начавшие развитие во всем мире после 1980 года: микроструктуры и нанотехнологии,  

ИТ-методы управления, цифровая связь; 

 ассоциированные с медициной: фармацевтика, биотехнологии, медицинская техника, анализ био-

логических материалов; 

 соответствующие концепции развития общества потребления: пищевая химия, мебель, игры, про-

чие потребительские товары.  

Отметим, что в новых отраслях (первая группа), кроме микроструктур н нанотехнологий, успешность 

России значительно меньше единицы ~0,3 (см. табл.). Отсюда следует вывод, что, помимо создания благо-

приятных или ингибирующих условий для развития инновационной активности в целом в государстве, можно 

создавать условия для трансформации вектора технологического развития общества, как это происходило пу-

тем замещения развития базовых отраслей промышленности в СССР на отрасли, в наибольшей степени соот-

ветствующие задаче построения общества потребления. 

Теперь более подробно посмотрим, какие направления в мире в последнее десятилетие показывают 

положительную динамику, а какие, наоборот, находятся на спаде и в перспективе едва ли смогут стать осно-

вой для новых технологических укладов [1, с. 141–162; 6, с. 37–45]. Как следует из рис. 1, количество патент-

ных заявок в мире без учета Китая в 2006 – 2016 гг. практически не изменилось. Основной мировой прирост 

обеспечивают китайские разработчики. Для того чтобы в Китае какому-либо направлению сохранять свою 

долю, «нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте». Поэтому на рис. 6 так же, как и на 

рис. 1, будем рассматривать мир без Китая и Китай отдельно, представляя данные независимо.  
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Рисунок 6 – Динамика изменения долей, приходящихся на технологические направления 

 в мире без учета Китая и в Китае по наиболее успешным направлениям технологического  

развития (1, 2, 3), находящимся на спаде (4, 5, 6), а также по направлению микроструктуры и нанотех-

нологии (7) (по данным ВОИС) 

 

 

Мы видим определенную схожесть динамики развития технологических направлений в мире и в Ки-

тае. Коэффициент корреляции инновационного поля Китая и мира растет на протяжении последнего десяти-

летия и в 2016 году составил 0,896 (корреляция с миром за вычетом Китая находится в диапазоне 07 – 0,8). То 

есть профиль технологического развития Китая в определенной степени совпадает с профилем технологиче-

ского развития мира.  

Отметим применимость к анализу перспектив дальнейшего развития различных направлений техно-

логического развития в мире теории бостонской консалтинговой группы (БКГ) о делении в рамках экономики 

фирмы продуктов на четыре группы [21, с. 7–8]: 

 имеющих малую долю рынка и находящихся на подъеме; 

 имеющих большую долю рынка, находящихся на подъеме; 

 находящихся на спаде, но все еще обеспечивающих значительный объем продаж; 

 находящихся на спаде и не достигших в предыдущее время большой доли рынка (Волкова, 2006). 

В рамках подобной классификации распределение технологических направлений в мире выглядит 

следующим образом (параметры классификации – значения столбиков 2 и 7 таблицы): 

 ИТ-методы управления; 

 цифровая связь, компьютерные технологии, биотехнология, медицинская техника, мебель и игры, 

транспорт, двигатели, насосы, турбины, электрические машины, приборы и энергетика, специальные машины; 

 телекоммуникация (3 – Telecommunications), производство текстиля и бумаги, аудиовизуальная 

техника, станки, органическая тонкая химия, химические технологии, тепловые процессы и устройства, эко-

логические технологии, технологии покрытия поверхности, полупроводники, анализ биологических матери-

алов, оптика, пищевая химия; 

 основные коммуникационные процессы (5 – Basic communication processes), микроструктуры 

и нанотехнологии. 

Отметим, что появление направления «микроструктуры и нанотехнологии» в четвертой группе про-

тиворечит публикациям, обосновывающим его перспективность [3, с. 6061–6075; 15, c. 32–43]. 
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Правомочность применения подобной классификации подтверждает рассмотрение динамики количе-

ства патентных заявок не только в масштабах ВОИС, но и на региональном уровне, например в рамках Евро-

пейского патентного офиса (ЕПО)3. Из представленной на рис. 7, 8, 9 динамики количества патентных заявок, 

поданных в ЕПО по ряду технологических направлений, видна ее идентичность с данными ВОИС.  
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Рисунок 7 – Направления исследований в устойчиво развивающихся 

 отраслях экономики (по данным ЕПО) 
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Рисунок 8 – Направления исследований в отраслях,  

находящихся на спаде активности (по данным ЕПО) 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
3 https://www.epo.org. 

 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

Основной Основной Основной Основной

Двигатели, насосы, турбины

Цифровая связь

Электрические машины, приборы, 
энергетика

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Основной Основной Основной Основной

Медицинские технологии

Транспорт

Компьютерные технологии

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Основной Основной Основной Основной

Аудиовизуальная техника

Фармацевтические препараты

Органическая тонкая химия
0%

1%

2%

3%

4%

5%

Основной Основной Основной Основной

Оптика

Текстильные и бумагоделательные 
машины
связь



241 

 

 

 
 

 

(1) 

 

(2) 

 

Рисунок 9 – Направления исследований с незначительной долей рынка,  

показывающие положительную (1) и отрицательную (2) динамику (по данным ЕПО) 

 

Одним из выводов теории БКГ является целесообразность исключения  в максимально быстрые 

сроки из номенклатуры фирмы товаров, попавших в четвертую группу. Эта группа тянет компанию вниз, 

лишает свободных денежных средств, съедает ресурсы. По направлению «микроструктуры  и нанотехно-

логии» доля патентных заявок в России в 2,8 раза превышает российскую долю во всех патентных заяв-

ках (см. табл.). Но как из анализа динамики патентных заявок по данным ВОИС, так  и по данным ЕПО, 

несмотря на эффект низкой базы (количество исследований по нему не превышает 0,25 %, что кратно 

меньше по сравнению с другими направлениями), это направление на протяжении последних пяти лет 

находится на спаде. Поэтому следует повторить, теперь уже опираясь на выводы из теории бостонской 

консалтинговой группы, утверждение о целесообразности перераспределения ресурсов, сконцентриро-

ванных в этом направлении на других, существенно более перспективных областях исследований [8, 

с. 419–429], например, медицинской технике, транспорте, механических элементах, двигателях, насосах, 

турбинах, гражданском строительстве.  

Представляет интерес выделить наиболее успешные направления в различных странах:  

 в США это компьютерные технологии, основные процессы коммуникации, цифровая связь;  

 в Германии: транспорт, механические элементы, двигатели, насосы, турбины; 

 в Великобритании: гражданское строительство, анализ биологических материалов, прочие потре-

бительские товары; 

 в Нидерландах: гражданское строительство, специальные машины, обработка; 

 в Швейцарии: измерительная техника, прочие потребительские товары, мебель, игры; 

 во Франции: транспорт, двигатели, насосы, турбины, механические элементы; 

 в Италии: прочие потребительские товары, гражданское строительство, обработка; 

 в Японии: мебель, игры, оптика, производство текстиля и бумаги; 

 в Китае: пищевая химия, станки, экологические технологии; 

 в Индии: органическая химия, фармацевтика, биотехнология; 

 в Корее: полупроводники, ИТ-методы управления, аудиовизуальные технологии; 

 в Бразилии: органическая тонкая химия, полимеры молекулярной химии, фармацевтика; 

 в Мексике: органическая тонкая химия, фармацевтика, биотехнология; 

 в Канаде: гражданское строительство, биотехнология, медицинская техника; 

 в России: пищевая химия, микроструктуры и нанотехнологии, анализ биологических материалов; 

 в Украине: фармацевтика, органическая тонкая химия, анализ биологических материалов. 

Мы видим, что в ряде стран приведенные технологии могут быть объединены в более общие кла-

стеры: в США это цифровизация экономики, в Германии и Франции – машиностроение; в Индии, Бразилии 

и Украине, а также в некоторой степени в Канаде – фармацевтическая химия и медицина. 

Разнонаправленность динамики количества патентных заявок по различным направлениям отра-

жает теорию смены технологических укладов и позволяет более точно спрогнозировать те направления, 

которые с наибольшей вероятностью будут определять новый технологический уклад. Однако остается 

еще ряд вопросов, требующих дополнительного исследования. Одним из них является объяснение дина-

мики степени диверсификации патентной активности в мире. Если мы построим значения индекса 
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Херфиндаля – Хиршмана распределения патентных заявок по всем направлениям  в мире без учета Китая, 

то увидим, что в 1980 – 1995 гг. происходил рост уровня диверсификации патентных исследований 

(рис. 10).  

 

 
 

Рисунок 10 – Динамика индекса Херфиндаля – Хиршмана количества 

 патентных заявок в мире без учета Китая 

 

Он сменился стабилизацией 1995 – 2002 гг., сопровождаемой относительно краткосрочным ростом ко-

личества патентных заявок в мире без учета Китая (период так же, как на рис. 1, отмечен зеленой и черной стрел-

ками). В это время произошло замещение 1/8 доли ежегодно подаваемого количества патентных заявок с япон-

ских на американские (рис. 5), что привело к удвоению 13 %-й доли США до 26 % при снижении доли Японии 

с 43 до 30 %. Основной причиной стало замещение 40 % японской доли в компьютерных технологиях преиму-

щественно на американскую (рост доли США с 9 до 39 % и снижение доли Японии с 71 до 31 %).  

После этого наблюдается изменение тренда роста равномерности технологического развития по всем 

направлениям на противоположный – повышение специализации. Одновременно происходит практическая 

стабилизация (рост менее 1 %/год) количества патентных заявок в мире без учета Китая. Следует выделить 

два этапа этого процесса: первый – 2002 – 2008 гг. и второй, начавшийся в 2011 голу (начало отмечено синей 

стрелкой). Можно видеть определенную аналогию динамики кривой на рис. 9 в эти два периода времени. Ис-

ходя из утверждения, что производственная функция (1) определяет экономическое развитие, можно сделать 

рекомендацию о том, что следует подготовить план минимизации негативного влияния на отечественную эко-

номику событий в случае повторения в мировой экономике в 2018 году событий, аналогичных событиям 

2008 года.  

Очевидно, что простое замещение одной группы технологий (одного технологического уклада) на 

другой вовсе не подразумевает скоординированность динамики количества патентных заявок по всем направ-

лениям. Еще более удивительным является этот феномен, если на него взглянуть как на результат суммиро-

вания разнонаправленных действий исследователей, инженеров, ученых всех стран на протяжении 35-летнего 

интервала. С одной стороны, по-видимому, большинство творческих людей, результаты деятельности кото-

рых обладают признаками новизны, необходимыми и достаточными для подтверждения патентной заявкой, 

едва ли смогут спрогнозировать свои результаты на ближайшие несколько лет. Во всяком случае, если бы 

упомянутого выше П. Л. Шиллинга за несколько лет (кратно меньшее время рассматриваемого 35-летнего 

интервала) до открытия телеграфа спросили о факте, а тем более о сроках открытия, то это вызвало бы его 

удивление. А с другой стороны, факт кооперативности деятельности десятков тысяч научных школ в сотнях 

стран можно видеть на рис. 10.  

С математической точки зрения рост индекса объясняется опережающим ростом доли наиболее ем-

ких технологических направлений: 

 компьютерных технологий и цифровой связи, что находит отражение в цифровизации экономики; 

 электрических машин, что проявляется в снижении стоимости и стремительном росте объемов ге-

нерации возобновляемых источников энергии, замещении ими традиционных источников энергии; 

 технологий в области измерительной техники. 

На эти четыре технологические направления приходится почти четверть всех патентных заявок, 

и доля каждой из них устойчиво увеличивается в 2001 – 2016 гг. Помимо них, дополнительно отметим техно-

логии, увеличивающие свою долю в общем количестве на протяжении этого периода. Это ИТ-методы управ-

ления, медицинская техника, двигатели, насосы, турбины, металлургия и материалы, а в последние пять лет 

к ним присоединились технологии в области контроля и транспорта. Но выделение этих направлений, опре-

деляющих характер кривой на рис. 10 в 2001 – 2016 гг., никоим образом не объясняет причины факта скоор-

динированности их роста с единовременным сокращением исследований по отраслям, имеющим небольшие 
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доли. В противоположность растущим направлениям, которые, по-видимому, станут основой нового техно-

логического уклада, выделим те области, где доля снижалась достаточно интенсивно – производство текстиля 

и бумаги, органическая тонкая химия, оптика, основные процессы коммуникации, телекоммуникация, аудио-

визуальные технологии, а также к ним в последние 5 лет присоединились микроструктуры и нанотехнологии. 

В заключение составим список дат, выделенных стрелками на рисунках: 

1988 год – в СССР: снижение успешности разработок по компьютерным технологиям ниже порого-

вого значения, критического для обеспечения технологического суверенитета, начало действия законов, раз-

рушивших систему планирования и двухконтурную финансовую систему; в Японии: прекращение роста доли 

в компьютерных технологиях, непропорциональное увеличение значимости капитала. 

1993 год – конец двухполярного мира; в России: завершение потери технологического суверенитета, 

точка невозврата системы советов; в Японии: перелом тренда удержания лидерства как в компьютерных тех-

нологиях (начало снижения доли с 70 до 10 % в настоящее время), так и среди всех поданных патентных за-

явок (начало снижения доли с 44 до 12 %), начало эпохи потерянных десятилетий; в США: перелом в отно-

шении значимости компьютерных технологий в национальной исследовательской системе, начало роста доли 

в компьютерных разработках с 9 до 43 % за 17 лет; в Китае: начало кратно превышающего скорость роста 

ВВП (~20 %/год) роста количества патентных заявок, продолжающегося по настоящее время и описываемого 

с достоверностью 0,995 экспоненциальной зависимости. 

1995 год – интенсификация патентной активности в мире: изменение многодесятилетнего тренда 

умеренного роста количества патентных заявок на их кратно более высокий прирост; завершение периода 

диверсификации научных разработок по различным направлениям технологического развития. 

2002 год – завершение 7-летнего периода интенсификации патентной активности, возврат к долго-

срочному тренду роста количества патентных заявок ~1 % в год, переход от диверсификации научных иссле-

дований к специализации во всем мире без учета Китая преимущественно на компьютерных технологиях 

и цифровой связи, электрических машинах, технологиях в области измерительной техники; в Японии: сниже-

ние успешности компьютерных разработок менее единицы, постепенный переход технологического лидер-

ства к другим странам; в США: переход к стабилизации интенсивности разработок в области компьютерных 

разработок. 

2011 год – изменение конфигурации лидеров по количеству поданных патентных заявок: Япония, 

США, Китай на Китай, США, Япония; за год до этого уступка лидерства Японии Китаю по объему ВВП; 

в США: изменение тренда по удержанию роста доли количества патентных заявок в компьютерных техноло-

гиях на снижение; рост доли Китая в 2011 – 2016 гг. в разработках по компьютерным технологиям с 18 до 

37,5 % и среди всех поданных патентных заявок с 21 до 41 %. 

Таким образом, происходит замещение основного вклада в рост производственной функции мировой 

экономики с капитала на технологии. Количество подданных патентных заявок является интегральным пока-

зателем эффективности совершенствования технологического развития. Распределение количества патент-

ных заявок по направлениям отражает выбранный обществом вектор технологического развития. Сокраща-

ется время, в течение которого можно обеспечить устойчивую хозяйственную деятельность на основе ранее 

полученных технологических решений. 

Мировой прирост количества патентных заявок в основном обеспечивается китайскими исследовате-

лями. Успехи экономического развития Китая отражаются в росте количества патентных заявок ~20 %/год на 

протяжении 1992 – 2016 гг. В результате его доля превысила 41 % в 2016 году. Замещение сегодняшней но-

менклатуры товаров на более наукоемкую продукцию с большей добавленной стоимостью на основе новых 

знаний, ежегодно формулируемых более чем в 1 млн патентных заявок в год, обеспечит положительную ди-

намику ВВП Китая как минимум на ближайшее десятилетие.  

Успешность развития по ключевому научно-технологическому направлению, которым на протяже-

нии более сорока лет являются компьютерные технологии, является показателем контроллинга эффективно-

сти развития научно-исследовательской системы государства, а ее значение более единицы – необходимым 

условием обеспечения технологического суверенитета. 

Соотношение количества патентных заявок по различным направлениям, определяя вектор развития 

общества, задается не только сменой технологических укладов, но и путем формирования благоприятных 

условий для развития одних направлений и негативных для других. Оно может трансформироваться десяти-

кратно, о чем свидетельствует 40-кратный рост значимости исследований в пищевой химии по сравнению 

с компьютерными технологиями в СССР и России в 1980 – 2016 гг.  

Доля патентных заявок по направлению микроструктуры и нанотехнологии как в мире, так и в Европе 

не превышает 0,25 %, и, несмотря на возможность реализации эффекта старта с низкой базы, она сокращается 

в 2011 – 2016 гг. Поэтому усилия, прикладываемые к наращиванию этого направления в России, целесообразно 

перенаправить на развитие направлений, имеющих в мире положительную динамику, в которых успешность 

отечественных разработок превышает среднероссийские показатели: медицинскую технику, транспорт, механи-

ческие элементы, двигатели, насосы, турбины, гражданское строительство. 

Успешные технологические направления России (доля России в которых выше среднероссийской 

доли в общем количестве патентных заявок выше единицы), а именно пищевая химия, микроструктуры 

и нанотехнологии, анализ биологических материалов, имеют достаточно низкие шансы стать базой нового 
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технологического уклада, так как доля патентных заявок в мире по этим направлениям сокращается в послед-

ние пять лет. При этом как по наиболее динамично растущим направлениям, так и по имеющим максималь-

ную долю среди всех патентных заявок в мире (первая и вторая группа согласно классификации БКГ) успеш-

ность России имеет весьма скромные показатели, что предполагает необходимость корректировки приорите-

тов в поддержке различных направлений отечественных инноваций.  

Процесс диверсификации исследований по различным направлениям научно-технологического раз-

вития, происходивший в 1980 – 1995 гг., сменился на значительно более быстрый рост количества патентных 

заявок, а также специализацию, о чем свидетельствует изменение характера динамики индекса Херфиндаля – 

Хиршмана количества патентных заявок.  
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Современные стандарты управленческого учета предполагают, что его основополагающим принципом 

следует считать ориентированность на обеспечение топ-менеджеров и руководства компаний объективной и раз-

ноплановой информацией, а также решение задач менеджмента разных уровней прав и степени ответственности. 

Получаемые данные всегда должны опережать решения, которые принимают руководители предприятия. 

Таким образом, можно говорить о том, что методология управленческого учета основывается на 

том, что расходы, прибыль и другие результаты бизнес-деятельности необходимо с той или иной степе-

нью вероятности определить до их непосредственного получения.  В процессе ведения управленческого 

учета менеджеры должны выбрать наиболее оптимальный вариант, который  и будет впоследствии вклю-

чен в план и бюджет, исполнение которых должно контролироваться методом учета фактических вели-

чин. Выявленные отклонения от начального плана, сметных инвестиций  и нормативов необходимы для 

того, чтобы на их основе были приняты меры, обеспечивающие то, чтобы расходы  и результаты соответ-

ствовали заданным в процессе планирования величинам. При необходимости может быть скорректиро-

ван и сам план. 

Управление бизнес-деятельностью компании является сложным комплексным процессом, вот почему 

и учетная управленческая система учета должна отвечать основным требованиям управления, поэтому она 

тоже достаточно сложна и включает в себя множество обязательных процедур. Следует также учитывать, что 

и состав компонентов учетной системы может изменяться в соответствии с изменяющимися потребностями 

управления и бизнес-целями предприятия. 

Основные принципы управленческого учета: 

 поддержание непрерывности бизнеса компании; 

 применение общих планово-учетных единиц измерения, позволяющих производить оценку ре-

зультатов работы бизнес-подразделений организации; 

 разносторонность и аналитичность, дающие полные данные об объектах учета; 

 преемственность и неоднократное использование различной информации при осуществлении 

управления; 

 использование бюджетного метода управления финансами, затратами, бизнес-деятельностью; 

 формирование показателей внутренней отчетности в качестве базы для коммуникации между раз-

ными управленческими уровнями; 

 периодичность, соответствующая производственному и коммерческому циклам компании, уста-

новленным ее учетной политикой. 

Стандарты управленческого учета предполагают, что совокупность представленных выше принципов 

и методов обеспечивает эффективность системы управленческого учета. 

Ключевые задачи управленческого учета состоят в следующем: 

 определение расходов; 

 осуществление контроля; 

 планирование; 

 принятие руководством решений. 

Система управленческого учета должна реализовывать функции управления в сфере: 

 структурных подразделений; 

 производственных процессов; 

 используемых в бизнес-деятельности ресурсов; 

 показателей эффективности работы предприятия. 

Согласно стандартам управленческого учета, выбор учетной системы определяется спецификой ра-

боты предприятия, составом осуществляемых ею хозяйственных операций и необходимостью предоставле-

ния финансовой отчетной документации, сформированной по определенным принципам, заинтересованным 

http://www.thirdway.org/report/preserving-americas-clean-energy-foundation
http://www.thirdway.org/report/preserving-americas-clean-energy-foundation
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лицам. Для реализации стратегических целей управления можно использовать как управленческий, так и фи-

нансовый виды учета. Их сравнение возможно при применении различных критериев, однако функционально 

каждый из них опирается на интересы пользователей учетных данных:  

 пользователями информации в финучете являются менеджеры, кредиторы и инвесторы компании, 

а в управленческом – исключительно менеджеры; 

 цели применения данных у пользователей различаются: в финучете инвесторам и кредиторам необхо-

дима возможность получения перспективной оценки эффективности бизнес-деятельности предприятия, включая 

его финансовую устойчивость, ликвидность и кредитоспособность; в управленческом же учете топ-менеджменту 

нужна ежедневная информация, требующаяся для принятия правильных управленческих решений; 

 требования к данным определяются целями конечных пользователей: в финучете это не столь опе-

ративно полученная, зато достоверная и полная информация, в управленческом же сотрудникам более важны 

оперативные данные, однако объективные и экономически обоснованные; 

 методология учетных данных также задается требованиями к ним: в финучете основные стан-

дарты достоверности, полноты и понятности для широкого круга пользователей определены международ-

ными правилами; основные принципы управленческого учета предполагают наличие баланса между опера-

тивностью и достоверностью, а также полнотой информации, которая фиксируется в локальных актах. 

Постановка на предприятии управленческого учета всегда начинается с проведения анализа его биз-

нес-деятельности и действующей на настоящий момент системы учета. Основой внедрения учетной управ-

ленческой системы должны быть производственные процессы компании, поскольку основанный не на физи-

ческих процессах управленческий учет будет работать некорректно и не сможет помочь при формировании 

верных стратегических решений. Это объясняется тем, что функционирование бизнес-процессов обеспечи-

вает большое число сотрудников предприятия, при этом каждый из них сосредоточен на своем производ-

ственном участке. Использование же четко разработанных стандартов управленческого учета способно по-

высить эффективность работы компании путем определения наиболее перспективных путей ее развития 

и правильным решением повседневных задач. 

В последние десятилетия менеджеры как высшего, так и среднего звена проявляют все больший 

интерес к ведению управленческого учета. Уже никому не придет  в голову спорить с тем, что этот вид 

учета представляет собой один из важнейших инструментов управления любой компанией. Преимуще-

ство управленческого учета состоит в том, что он позволяет повысить оперативность и уровень качества 

принимаемых руководством предприятий решений, максимизировать результаты  и строго контролиро-

вать возможные бизнес-риски. 

Сейчас в большинстве организаций функционируют информационные системы, изначально ориенти-

рованные на сотрудников – внутренних пользователей. Постоянно увеличивается спрос на консалтинговые 

услуги, связанные с вопросом постановки системы управленческого учета. Однако часть руководителей 

и владельцев предприятий еще не полностью осознали важность управленческого учета, из-за чего неясно 

понимают необходимость его внедрения. Причиной этого часто становится недостаток информации о роли 

управленческого учета в системе управления компанией. 

Управленческий (или внутренний) учет – это сбор, идентификация, фиксирование, обобщение, проведе-

ние анализа и дальнейшая передача внутренним пользователям данных, нужных для управления фирмой. Собран-

ные таким образом сведения востребованы во время подготовки информации, полезной для принятия стратегиче-

ских решений, в дальнейшем отражающихся в различных планах и контроле их выполнения. Согласно утвержде-

нию Ю. В. Фадеевой «…качество учетно-аналитической информации можно определить как совокупность 

свойств, отражающих степень эффективности практического использования информации, формируемой на всех 

этапах осуществления деятельности организации в бухгалтерском учете и отчетности для выполнения задач, по-

ставленных в процессе управления организацией, и для принятия различных решений» [1, с. 198]. 

В связи с этим можно резюмировать, что управленческий учет – это система информационного обес-

печения процесса планирования и контроля на уровнях управления, начиная со стратегии и заканчивая опе-

ративным бюджетом. 

Две основные особенности данного вида учета: 

 ориентированность на внутреннего пользователя; 

 оперативность получения информации. 

Первая особенность характеризует самую суть управленческого учета. Потребность конкретного ме-

неджера в данных, необходимых ему для принятия решения и контроля, зависит от его специализации и его 

положения в иерархии компании. Поэтому система может включать многие элементы управленческого учета 

в зависимости от данной специфики. 

Так, она может представлять собой комплексную информационную систему, обеспечивающую руко-

водителей всех уровней нужными данными о положении дел в каждой из функциональных областей – на про-

изводстве, в продажах, финансах и т. п. Но может быть создана и локальная система, формирующая данные 

для узкого круга руководителей или в границах какой-либо определенной сферы деятельности (оперативный 

учет или финансовые показатели). 
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По этой причине некоторые топ-менеджеры ошибочно полагают, что этот тип учета является просто 

подсистемой бухучета и замыкается исключительно на области финансов. В связи с этим формируется пред-

ставление о наличии общей методики ведения внутреннего учета, схожей с правилами учета бухгалтерского. 

Но учет управленческий является, скорее, подходом к созданию информационной системы компании, ориен-

тированной на пользователей, чем универсальной методикой. Так, управленческий учет может и не соприка-

саться с бухгалтерским и не использовать финансовые показатели. В каждом конкретном случае выбор кон-

фигурации системы учета остается за руководителем. Этот выбор должен производиться в соответствии с ак-

туальными потребностями менеджмента в информации и существующими ресурсами, которые могут быть 

задействованы для формирования корпоративной информационной структуры. 

Оперативность управленческого учета обусловлена тем, что данные, требующиеся для быстрого вынесе-

ния решений, будут полезны лишь тогда, когда они поступают своевременно. Этапы управленческого учета при 

построении сложной системы, охватывающей все уровни корпоративного управления, и требование оперативного 

получения информации приводят к пониманию необходимости автоматизации процедур учета, потому что ее об-

работка вручную не позволит получить данные тогда, когда они срочно нужны. 

Для того, чтобы быть в полной мере работоспособной, система управленческого учета должна вклю-

чать следующие составляющие: 

 центры ответственности; 

 формы управленческой отчетности; 

 первичную учетную документацию; 

 контролируемые показатели; 

 учетные регистры, используемые для группировки данных; 

 учетные процедуры получения, обработки и предоставления информации. 

Целью организации учета по центрам ответственности является получение возможности измерения 

результатов работы рядовых менеджеров, а также возможности своевременно отслеживать появление откло-

нений в фактических значениях показателей от планируемых и обнаруживать причины этого явления. При 

этом центрами ответственности следует считать сотрудников, имеющих определенные полномочия и несу-

щих ответственность за исполнение конкретных управленческих функций, для которых действуют целевые 

величины контролируемых показателей. 

Например, при постановке финансового учета можно выделить центры ответственности за прибыль 

и расходы, доходы и инвестиции. В случае, когда система учета ограничена только одним подразделением 

компании, центры ответственности могут определяться согласно результатов декомпозиции основных сфер 

бизнес-деятельности. Так, служба главного инженера в промышленной компании может иметь центры ответ-

ственности в области достижения показателей в технологическом обеспечении, техническом обслуживании 

и ремонте, промышленной безопасности и экологии, развитии предприятия и прикладных научных разработ-

ках, обеспечении производства ресурсами.  

Проблему принятий инвестиционных решений традиционно рассматривают в условиях определенно-

сти, риска и неопределенности. Эти условия определяются в зависимости от того, располагает ли лицо, при-

нимающее решение (ЛПР), точной информацией, или информация о результатах решения неточна или не-

полна [2, с. 53]. 

Чтобы информация в управленческом учете собиралась и обрабатывалась целенаправленно, нужно 

строго определить комплекс показателей, которые будут контролироваться по центрам их ответственности. 

Для этого необходимо выполнить следующее: 

 определить основную цель бизнес-деятельности подразделений, охватываемых учетной системой. 

Цель работы подразделения определяется общей целью компании; 

 разбить главную цель на отдельные задачи и подцели. В итоге должен получиться комплект задач, для 

каждой из которой можно будет определить свои контролируемые параметры. Задачи и подцели распределяются 

по уровню управления (по стратегии, планам по ее реализации, бюджетам и т. п.). В зависимости от нужд менедж-

мента учет должен представить показатели как для всех уровней, так и для отдельных; 

 следующим этапом должно стать определение набора показателей, которые бы отражали резуль-

таты выполнения задач. Целесообразно выделять две группы показателей: ключевые и вспомогательные. Пер-

вые оценивают работу организации или отдельной службы либо подразделения в целом, характеризуя уро-

вень достижения ключевой бизнес-цели. Вторые должны отражать стадию исполнения требований и ограни-

чения при достижении целей; 

 после того, как будут разработаны многочисленные контрольные показатели, нужно будет рас-

пределить их по выделенным центрам ответственности. Это поможет также установить соответствие состава 

задач в рамках центров ответственности измерениям результатов их деятельности; 

 итоговым действием должно стать проведение определения целевых значений контролируемых 

показателей в рамках планирования. Эти показатели могут быть как показателями, отражающими результаты 

исполнения планов (величина доходов, расходов, прибыли в денежном выражении), так и отправной точкой 

при формировании планов. Так, после определения целевого уровня рентабельности продаж можно разраба-

тывать план мероприятий для его достижения. 
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Основная задача управленческого учета – формировать фактические данные о величинах контроли-

руемых показателей и предоставлять их внутренним пользователям. 

Еще одним ключевым моментом остается определение учетных периодов  – временных интерва-

лов, после окончания которых становятся доступными данные  о величинах показателей. Как показывает 

практика, более короткий учетный период способствует повышению оперативности учета. Однако опре-

деление непродолжительных периодов учета намного усложняет некоторые учетные процедуры, делает 

его ведение более трудоемким и повышает уровень требований к профессионализму занятых в учетном 

процессе специалистов. 

Инициатива постановки учета в компании всегда должна исходить от ее руководства, которое сна-

чала должно определиться с собственными потребностями в получении данных для управления. Внедрение 

управленческого учета требует организации рабочей группы, чей руководитель должен иметь не только об-

ширные знания в данном вопросе, но и авторитет, поскольку ему должны быть предоставлены масштабные 

полномочия в плане получения нужных данных от подразделений. Часто для внедрения управленческого 

учета привлекаются внешние организации, специализирующиеся в данной сфере деятельности. В любом слу-

чае процессы формализации потребностей и организации управленческого учета на предприятии всегда про-

исходят с участием приглашенных консультантов, входящих в рабочую группу. 

На каждом из этапов постановки учета нужно решить изложенные ниже задачи: 

 определить функциональные области, где необходимо создание или оптимизация управленче-

ского учета; 

 выявить элементы действующего на предприятии внутреннего учета  в выделенных функцио-

нальных областях и оценить их адекватность существующим бизнес-процессам, а также потребностям 

руководства; 

 разработать концепцию управленческого учета и план мероприятий по его организации; 

 сформировать структуру зон ответственности топ-менеджеров; 

 определить основные элементы системы учета и ее регламент; 

 организовать консультационное сопровождение внедрения; 

 внедрить учетную систему. 

Одним из основных аспектов эффективной работы системы является ее регламентация. Во время 

внедрения учета на предприятии должно быть разработано соответствующее Положение, где должны быть 

отражены: 

 цели и задачи управленческого учета, ключевые принципы его создания, главные понятия; 

 структура центров ответственности; 

 набор контролируемых показателей и определяющий их алгоритм; 

 формы первичной и отчетной документации; 

 процедура формирования документов; 

 определение графика документооборота учета. 

Когда формирование регламентов будет завершено, начинается непосредственное внедрение си-

стемы управленческого учета, которое предполагает: 

 обучение пользователей; 

 апробацию отдельных учетных процедур на реальных данных учетного цикла; 

 корректировку сформированных регламентов на основе их пробной эксплуатации; 

 утверждение регламентов; 

 изменение действующих или внедрение новых автоматизированных систем. 

Присутствие заданной эффективности принимаемых управленческих решений и, как следствие, эффек-

тивность функционирования предприятия в целом определяются наличием оперативной, точной и полной инфор-

мации, отражающей различные аспекты финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Именно этим обу-

словлена необходимость формирования соответствующей учетной системы, в рамках которой такая информация 

могла собираться, обрабатываться и предоставляться менеджерам, ответственным за принятие решений на различ-

ных уровнях иерархии организационной системы управления предприятием [3, с. 332]. 
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Согласно определению, приведенному на официальном сайте Министерства экономического разви-

тия Российской Федерации, государственно-частное партнерство (ГЧП) – это «юридически оформленное на 

определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публич-

ного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, осуществляемое на основании согла-

шения о государственно-частном партнерстве, в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обес-

печения доступности и повышения качества товаров, работ, услуг, обеспечение которыми потребителей обу-

словлено полномочиями органов государственной власти и органов местного самоуправления» [1].  

В экономической литературе отмечается, что «государственно-частное партнерство является меха-

низмом согласования и регулирования интересов государства и бизнеса, обеспечения взаимовыгодного со-

трудничества, целью которого является обеспечение и реализация программ и проектов социально-экономи-

ческого развития регионов» [2]. 

Обоснованность и актуальность развития разнообразных форм взаимодействия государства и биз-

неса в рамках ГЧП подтверждается опытом многих зарубежных стран, а также современными тенденциями 

развития этого явления в России, где с середины 2000-х гг. ему уделяется определенное внимание в теории 

и практике государственного управления [3]. 

Как форма взаимоотношений государства и бизнеса ГЧП характеризуется рядом специфических при-

знаков, к которым относятся: 

 осуществление взаимодействия в зоне ответственности государства; 

 удовлетворение общественных потребностей (например, развитие инфраструктуры) за счет при-

влечения ресурсов частных инвесторов; 

 использование специфических форм распределения ответственности, разграничения рисков между 

участниками, базирующихся на заключении соглашения, в котором обеспечивается четкое разделение прав 

и обязанностей, соотношение рисков и выгод, распределение ресурсов и результатов, соответственно вкладыва-

емых и получаемых каждой из участвующих сторон в течение оговоренного периода времени [4].  

В практике экономической деятельности разных стран функционирует и развивается множество 

форм ГЧП, в том числе: 

 контракты на осуществление общественно значимых видов деятельности, в том числе на поставку 

продукции, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд;  

 договоры аренды (лизинга) по государственному имуществу;  

 концессионные соглашения, заключаемые на строительство или модернизацию инфраструктур-

ных объектов, когда объекты государственной собственности передаются в управление бизнес-структурам;  

 соглашения о разделе продукции;  

 совместные предприятия [5].  

Также при рассмотрении различных организационных форм ГЧП можно использовать классифика-

цию, разработанную Всемирным банком и включающую следующие группы:  

 контракты по управлению и аренде (Mаnаgement and Lease Contrаcts);  

 концессионные соглашения (Concessions);  

 гринфилд-проекты (Greenfield Projects, или проекты «с нуля»);  

 передача собственности (Divestitures, или участие в капитале) [6]. 

В экономической литературе отмечается, что возможность привлечения финансовых ресурсов 

частного сектора в те сферы, развитие которых находится в ведении государства, однако при этом тре-

бует расходов, намного превосходящих возможности государственного бюджета,  – это одно из важней-

ших преимуществ ГЧП. Такая ситуация характерна почти для всех инфраструктурных объектов, осо-

бенно стратегических объектов, которые не могут быть переданы в частную собственность по известным 

причинам [7]. Следовательно, ведущим мотивом для участия органов государственной власти в проектах 

ГЧП можно признать все возрастающую потребность  в реализации социально значимых проектов, кото-

рые сложно осуществить в запланированные сроки только с помощью бюджетных средств, в предостав-

лении общественно значимых услуг (например, медицинских), за оказание которых государственные 

и муниципальные службы несут ответственность. Заинтересованы  в развитии ГЧП и предприниматели, 

которые получают доступ в новые для них сферы экономики, прямую государственную поддержку, воз-

можности долговременного размещения инвестиций под устраивающие гарантии  и др. Население страны 

(особенно отдельных регионов) также заинтересовано в развитии различных форм ГЧП. При этом оно 

выступает, с одной стороны, в качестве потребителя, нуждающегося в более доступных и качественных 
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товарах и услугах, а с другой – как инвестор, поскольку получает возможность участвовать в реализации 

проектов ГЧП при помощи специально создаваемых финансовых механизмов  [8].  

Таким образом, ГЧП – это действенный инструмент, позволяющий преодолеть несовершенства рыночной 

системы хозяйствования и проблемы, возникающие при осуществлении прямого государственного регулирова-

ния. При реализации проектов ГЧП в результате совместного использования уникальных характеристик и преиму-

ществ государственного и частного секторов экономики возникает своего рода синергетический эффект. 

На сегодняшний день, если рассмотреть распределение реализуемых проектов ГЧП по разным отрас-

лям экономики, оно довольно неравномерно. Так, наиболее широкое распространение данные проекты полу-

чили в сфере автодорожной инфраструктуры, причем как на федеральном уровне, так и на региональном и му-

ниципальном. В рамках проектов ГЧП создаются также системы контроля безопасности правил дорожного 

движения, весогабаритного контроля, поддержания общественного порядка. Одной из привлекательных 

и перспективных с точки зрения дальнейшего развития механизмов ГЧП является отрасль здравоохранения, 

поскольку в ней гарантированы финансовые потоки, поступающие через систему обязательного медицин-

ского страхования и от дополнительных платных услуг. Также необходимо отметить сферу жилищно-комму-

нального хозяйства (тепло-, водо-, электроснабжения, переработки твердых бытовых отходов) [9].  

Развиваются различные формы ГЧП и в туристско-рекреационной сфере разных стран мира. В ряде 

публикаций отмечается, что актуальность внедрения механизмов ГЧП в туристско-рекреационной сфере Рос-

сии не вызывает сомнений [2, 10, 11]. При этом указывается, что в ходе развития практики ГЧП в данной 

области экономической деятельности сформировалось два основных направления:  

 создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа; 

 формирование туристических (туристско-рекреационных) кластеров [10]. 

К основным предпосылкам обоснованности использования различных форм ГЧП в туристско-рекре-

ационной сфере относятся: 

 значимость социальной функции туристско-рекреационной деятельности; 

 необходимость обеспечения устойчивого воспроизводства туристско-рекреационных ресурсов; 

 высокий уровень капиталоемкости оказания туристско-рекреационных услуг;  

 комплексный межотраслевой характер туристско-рекреационного обслуживания [12]. 

Особенностью туристско-рекреационной сферы является то, что возможность оказания качественных 

услуг во многом определяется уровнем развития инфраструктуры. Учитывая, что в течение последних лет 

в результате сокращения расходов государственного бюджета Российской Федерации наблюдалось снижение 

объемов государственных вложений в инфраструктуру, можно согласиться с утверждением, что «ГЧП оста-

ется одним из реальных инструментов вовлечения внутренних резервов в развитие общественной инфра-

структуры и общего роста российской экономики в текущих условиях» [13]. Особенно это актуально для ту-

ристско-рекреационной сферы, поскольку формирование и развитие необходимой инфраструктуры является 

важным условием роста эффективности использования туристско-рекреационных ресурсов, совершенствова-

ния деятельности туристско-рекреационных организаций, а также создает мультипликативный эффект, сти-

мулирующий развитие большого числа вспомогательных и обслуживающих отраслей из смежных секторов 

экономики. В результате создаются благоприятные условия для положительной динамики темпов развития 

региональной и национальной экономики в целом, а не только сектора, специализирующегося на оказании 

туристско-рекреационных услуг [14]. 

Сущность, специфика, рассмотренные выше преимущества, которые создает ГЧП для государства, 

бизнеса и населения, являются основой для его использования в качестве механизма решения важнейших за-

дач инфраструктурного характера, необходимого для обеспечения эффективного функционирования и разви-

тия туристско-рекреационной сферы в Российской Федерации. Вместе с тем до настоящего времени этот ме-

ханизм в полной мере не работает.  

Ниже представлены некоторые проблемы, препятствующие эффективному использованию механиз-

мов ГЧП для развития инфраструктуры в туристско-рекреационной сфере: 

 недостаточно развитая практика оценки существующих мощностей инфраструктуры, их соответ-

ствия текущим потребностям и планирования (прогнозирования) перспективных потребностей в туристско-

рекреационной инфраструктуре; 

 несоответствие между существующими элементами бюджетной системы и теми формами финан-

сирования, которые предпочтительны при реализации проектов ГЧП; 

 недостаточный уровень проработки нормативной правовой базы, необходимой для успешной ре-

ализации проектов ГЧП в туристско-рекреационной сфере, на всех уровнях (федеральном, региональном, му-

ниципальном); 

 отсутствие системно проводимой государственной политики по управлению развитием ГЧП в ту-

ристско-рекреационной сфере России. 

Решение перечисленных проблем позволит обеспечить более эффективную реализацию инфраструк-

турных проектов ГЧП в туристско-рекреационной сфере. Для этого необходимо сконцентрировать усилия на 

следующих важнейших направлениях: 

 переход к системному проведению мероприятий по оценке и планированию (прогнозированию) 

развития туристско-рекреационной инфраструктуры; 
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 повышение эффективности управления проектами ГЧП в туристско-рекреационной сфере;  

 повышение доступности финансирования, привлекаемого для реализации проектов ГЧП в турист-

ско-рекреационной сфере;  

 развитие нормативной правовой базы и совершенствование правоприменительной практики реа-

лизации проектов ГЧП в туристско-рекреационной сфере. 

В заключение отметим, что эффективность взаимодействия государства и бизнеса в рамках ГЧП харак-

теризует в том числе уровень социально-экономического развития как страны в целом, так и ее туристско-ре-

креационной сферы, перспективы привлечения инвестиций в социально значимые сегменты экономики. Разви-

тие сотрудничества государства и предпринимателей является одним из важных направлений государственной 

политики в туристско-рекреационной сфере, ставящей своей основной целью повышение качества жизни граж-

дан и обеспечение в связи с этим политической и экономической стабильности в стране. Все изложенное выше 

определяет актуальность дальнейшей разработки данного направления научных исследований. 
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Ипотечное кредитование – один из наиболее обеспеченных и надежных видов кредитования в бан-

ковском секторе, однако в этой области существует множество рисков по целому ряду причин. Этим рискам 

подвержены как кредиторы и инвесторы, так и непосредственно заемщики, которые прибегают к ипотеке. 

В свете последних событий на мировом финансовом рынке анализ рисков ипотечного кредитования целесо-

образно провести в тесной связи с анализом кризиса ликвидности на рынке США и в целом  

мирового финансового кризиса. Это важно не только в аспекте влияния американского кризиса на мировые 

рынки, в том числе и рынок России, но и потому, что зарубежный опыт развития самой мощной системы ипо-

течного кредитования раскрывает причины, пути развития и изменения ипотечной системы. 

Цель: изучение и обобщение международного опыта управления рисками ипотечного жилищного 

кредитования. 

Информационная основа исследования: электронные ресурсы сети Интернет, научные публикации 

по вопросам ипотечного кредитования, приведенные в зарубежной и отечественной научной литературе, ма-

териалы, используемые финансовыми и кредитными институтами и органами государственного управления 

по развитию ипотеки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Риски можно разделить на несистематические и система-

тические. Несистематическими рисками называются риски, свойственные конкретной местной экономике. 

Большинство ипотечных рисков относятся к систематическим рискам. Систематические риски не носят спе-

цифического (индивидуального) или местного характера.  

Заемщик как потребитель продукта ипотечного кредитования прежде всего подвержен рыночному 

риску. Этот вид риска может появиться при резком снижении цен на жилье. Для заемщика это плохо потому, 

что, приобретая в кредит дорогую квартиру, он рассчитывает, что ее стоимость по крайней мере не умень-

шится за то время, пока он будет возвращать кредит. В противном случае переплата за квартиру будет слиш-

ком велика. Маловероятное, но возможное резкое падение цен на жилье – плохой вариант развития событий 

и для заемщика, и для кредитора. Заемщик должен выплачивать по кредиту больше, чем он рас- 

считывал, а банк в случае невозврата кредита не может в полной мере компенсировать свои потери путем 

продажи залоговой собственности. Подобная ситуация имела место на американском рынке. В конце 

2006 года закончился бум на рынке недвижимости США и последовало резкое снижение цен на жилье. Зимой 

2007 года в США начались проблемы с ипотечными кредитами, выданными неблагонадежными кредиторами 

по низким процентным ставкам. Согласно условиям кредитования американских банков, кредиторы позво-

ляют сначала выплачивать невысокие платежи по ипотеке, но по истечении определенного периода размер 

ежемесячных платежей растет. Данная политика привела к тому, что для многих заемщиков платежи по кре-

дитам стали непосильными. Падение цен на недвижимость с одновременным повышением инфляции в США 

и ставки рефинансирования привели к удорожанию стоимости кредитов и к последующим дефолтам по ипо-

теке. Летом 2007 года произошло немногим менее двухсот тысяч дефолтных случаев, что, по скромным оцен-

кам, означает, что каждая семисотая семья в Соединенных Штатах Америки лишилась дома.  

Ипотечный кризис США раскрывает сущность риска ликвидности, когда в результате неспособности 

исполнения своих обязательств перед клиентами, инвесторами и кредиторами закрылось три инвестиционных 

фонда, вскоре за ними последовали еще несколько. Около пятидесяти ипотечных организаций в Соединенных 

Штатах Америки прекратили свою деятельность. Необходимо отметить, что в нашей стране кризис ликвид-

ности имеет противоположную схему – он становится не последствиями ипотечного кризиса и высокими ипо-

течными рисками, а наоборот: падение цен на углеводороды, отток иностранного капитала, мировой кризис, 

падение уровня инвестиций, рост стоимости иностранной валюты по отношению к рублю, и другое увели-

чили риски в сфере ипотечного кредитования и банковской деятельности в целом. 

Регулирование риска ликвидности осуществляется в законодательном порядке путем установления спе-

циальных нормативов и ограничения деятельности ипотечных кредиторов только низкорискованными операци-

ями. Риск ликвидности является только риском кредитора и прямого отношения к заемщику не имеет [4]. 

Также заемщики подвергаются риску изменения валютного курса. Такой риск актуален только 

для валютных займов. Банк в этом случае ничем не рискует, основная доля риска ложится на плечи за-

емщика. Происходит это из-за того, что обязательства по кредитам рассчитываются  в долларовом экви-

валенте, а доходы заемщика в большинстве своем имеют рублевый номинал. Защитить свой доход, 
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направляемый на накопление первоначального взноса и на погашение кредита, от возможных резких ко-

лебаний валютного курса достаточно сложно. С этой задачей при необходимости лучше могут спра-

виться специальные брокерские фирмы. В настоящее время такой риск до сих пор существует в России 

в связи с нестабильной ситуацией на рынке.  

Российская специфика рисков ипотечного кредитования заключается в том, что большая часть объ-

ектов недвижимости, которая строится по ипотечным программам, не закончена к тем срокам, которые изна-

чально оговорены в контракте. Риски, связанные с «затянувшейся стройкой», автоматически перекладыва-

ются с инвестора (заемщика) на банк, который выдает ипотечный кредит. Учет этих рисков ипотечными бан-

ками является характерным для российской действительности. Другим специфическим моментом российской 

экономики, который имеет огромное влияние на риски кредитования при формировании ипотечных активов, 

является высокий уровень инфляции. Так, по данным Банка России, инфляция за 2015 год составляла 12,9 %, 

за 2016 год – 5,4 % и лишь в последнее время начала снижаться, составив за 2017 год 2,5 % [2]. Высокая ин-

фляция влияет на межбанковскую учетную ставку, в результате чего ипотечный банк ежегодно теряет деньги. 

Третьим важным моментом является то, что в России цены на недвижимость постоянно растут. 

Именно на этом построена политика ипотечного кредитования в нашей стране. Если в определенный момент 

стоимость жилья начнет резко падать, то ипотечные банки рискуют потерять большую часть своих денежных 

ресурсов. Процесс управления рисками включает определение видов рисков; количественную оценку, созда-

ние резерва на покрытие риска; анализ рисков и рассмотрение возможных вариантов минимизации вызван-

ных ими потерь; формулирование политики по управлению рисками; осуществление провозглашенных мер, 

слежение за рисками, соблюдение заданных параметров [3]. От эффективного управления рисками, их сба-

лансированного распределения между субъектами ипотечного кредитования зависят надежность и устойчи-

вость ипотечных кредитных институтов. 

В настоящее время Банк России, при формировании ограничений банковских рисков, ориентируется 

на опыт банковских систем развитых стран. В основе зарубежных систем управления банковскими рисками 

лежат определенные стандарты, коэффициенты, которых должен придерживаться банк для достижения мак-

симальных результатов. Международный опыт в области построения эффективных систем банковского 

надзора представляется в значительной мере оправданным. С целью стимулирования должного управления 

рисками надзорные органы многих стран ввели определенные требования к достаточности капитала. Прин-

ципы базельского комитета подчеркивают обязанность органа банковского надзора устанавливать минималь-

ные требования к достаточности капитала банков. Во всех странах, применивших стандарт достаточности ка-

питала, показатели достаточности капитала с учетом риска существенно возросли. Данный стандарт играет 

важнейшую роль с точки зрения обеспечения финансовой стабильности, надежного функционирования бан-

ковских систем. За прошедшие полтора десятилетия он широко внедрялся в странах с развивающейся и пере-

ходной экономикой. Так как экономика в таких странах работает более эффективно, появилась необходи-

мость повысить минимальное значение достаточности капитала с 8 до 15 %. Российские нормативы кредит-

ного риска следуют основам регулирования деятельности национальных банковских систем западных стран.  

Так, например, в Италии в целях сокращения кредитных рисков установлен ряд ограничений  

в области кредитования: банки имеют право предоставлять одному или группе связанных заемщиков 

ссуды в размере, не превышающем 25 % капитала банка. Кроме этого, для эффективного управления кре-

дитным риском иностранные банки используют систему сбора информации  о кредитоспособности кли-

ентов, а также сведений о полученных и не погашенных ими кредитах. Например, во Франции такая си-

стема позволяет получить информацию о заемщике и о уже имеющейся у него общей сумме кредитов. 

Всякий банк, желающий получить информацию о клиенте, перед тем как выдать или увеличить ему 

сумму кредита, вправе обратиться за услугами к этой службе. Система позволяет более эффективно ре-

гулировать риск невозврата денежных средств. 

Политика кредитного учреждения и государства в области ипотечных стандартов, политика создания 

потенциально безрисковых активов не менее важна в вопросах уменьшения кредитного риска. Параметры 

базового кредита должны соответствовать общепринятым стандартам: общей сумме кредита, объему первич-

ного платежа за недвижимость, доходам, минимальному стажу работы на последнем месте, возрасту заем-

щика и т. д. Правильно установленные стандарты значительно снижают кредитный риск и повышают уровень 

возвратности кредита. При этом необходимо отметить, что жесткие критерии выбранных стандартов значи-

тельно снижают доступность кредита, тем более в инфляционных условиях. Здесь должна быть выбрана оп-

тимальная золотая середина, которая не может быть постоянной, а должна меняться в соответствии с эконо-

мическими изменениями. Один из общегосударственных обязательных стандартов, установленных в США, – 

коэффициент кредитоспособности (доступности кредита). Этот коэффициент показывает максимально допу-

стимые пределы (рамочные стандарты) отношений полных затрат заемщика на жилье (взносы за кредит 

и оплата всех жилищных услуг, включающая коммунальные платежи, арендную плату, налоги на недвижи-

мость) к общим семейным доходам. Общепринятый стандарт – 28 – 30 %. В мировой практике существует 

еще один важный показатель надежности и доступности ипотечного кредита, который выражает отношение 

стоимости недвижимости к годовому доходу семьи – коэффициент ОЦД. В странах сбалансированной рыноч-

ной экономики этот показатель в пределах 3 – 4, в высокоразвитых  

странах – 2 – 3,5. В целом считается, что рынок жилья и рынок ипотечного кредита могут нормально функ-



254 

ционировать, если коэффициент ОЦД не превышает 4,5. Коэффициент, характеризующий отношение стои-

мости жилья к совокупному семейному годовому доходу в России, высок из-за искаженной стоимости жилья, 

достаточно сильно приближенной к западным ценам и в ряде случаев превышающей их, и крайне низких до-

ходов граждан. В настоящее время в России данный показатель не может выдержать критики, так как он более 

чем в 10 раз выше средних рыночных показателей. Более точно этот показатель рассчитывается, исходя из 

средней стоимости приобретаемой недвижимости, которая варьирует в пределах 1:10 [1]. 

В дополнение можно отметить, что кредитные риски увеличиваются или уменьшаются в зависимости 

от многих других критериев и показателей. В частности, это виды собственности на не- 

движимость, принадлежность заемщиков к той или иной профессии. Банк оценивает риски относительно каж-

дого клиента. Особое внимание обращается на сумму накоплений клиента по отношению к его среднемесяч-

ному заработку, наличие ценных активов, которые возможно продать в целях погашения кредита в случае 

потери места работы. Также банк имеет возможность применять индивидуальные меры по снижению рисков 

конкретного заемщика, например: дополнительное страхование собственности в случае зависимости источ-

ника доходов от указанной собственности, установление индивидуальных предельных коэффициентов, уве-

личение суммы первоначального взноса и т. д. 

Таким образом, рынку ипотечного кредитования, безусловно, свойственны классические риски. Однако 

с учетом специфики данного сектора управление рисками ипотечных активов требует пристального изучения 

и глубокого понимания процессов, происходящих на мировом рынке. В свою очередь, опыт регулирования бан-

ковских систем зарубежных стран наглядно показывает несостоятельность подхода, делающего акцент на вы-

делении приоритетных сфер банковской деятельности. Установление Банком России единых требований к бан-

кам по соблюдению обязательных нормативов для создания условий устойчивого развития и стабильного функ-

ционирования банковского сектора в настоящее время представляется оправданным. 
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С общих позиций, под финансовой безопасностью понимается создание и проявление таких финансо-

вых условий, которые бы гарантированно обеспечивали формирование и движение общественного продукта 

при нормальном функционировании системы управления национальной экономикой. В научной публикации [1] 

нами рассмотрены различные варианты классификации финансовой безопасности: не только по виду создавае-

мого общественного продукта, но по специфичным признакам (субъект финансовых отношений, участник фи-

нансового рынка, направление государственной финансовой политики и т. д.). В развитие видовой классифика-

ции и в целях выяснения специфики понятия «финансовая безопасность» в настоящей статье рассматриваются 

данный термин применительно к объекту исследования  «муниципальное образование». 

Актуальность исследования финансовой безопасности территориальных образований, и в частности 

муниципальных, обуславливается ярко выраженной территориальной спецификой, влияющей в совокупности 

на уровень финансовой безопасности (географическое положение рассматриваемой территории, климатиче-

ские условия, наличие (отсутствие) природных ресурсов, полезных ископаемых численность населения и уро-

вень его благосостояния, наличие в регионе (муниципальном образовании) ведущих (градообразующих) 

предприятий, деловая активность бизнеса, развитость транспортной (финансовой, инженерной, социальной) 

инфраструктуры и т. д. В плане обеспечения финансовой безопасности муниципального образования на 

должном уровне перед органами местного самоуправления ставится задача финансового обоснования объема 
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требуемого местного бюджета и выработки эффективных мер по его наполнению, а также организация муни-

ципального финансового контроля по эффективному использованию сформированных бюджетно-финансо-

вых ресурсов. Стратегическое обеспечение финансовой безопасности муниципального образования позво-

ляет достигать в долгосрочном периоде стабильно высоких темпов социально-экономического развития, по-

вышать качество оказываемых муниципальных услуг, поддерживать необходимые условия для осуществле-

ния малого и среднего бизнеса, обеспечивать рост инвестиционной привлекательности рассматриваемой тер-

ритории. Однако на практике реализация мер по достижению такой стратегической цели сопровождается 

большими сложностями, вызванными несовершенством нормативно-правовой базы местного самоуправле-

ния, отсутствием грамотной, четко продуманной муниципальной финансовой политики (особенно в части ее 

налоговой составляющей), несовершенством применяемых инструментов межбюджетного регулирования 

и т. д. Отметим, что и теоретико-методологический базис для обоснования этих мер, обеспечивающих финан-

совую безопасность муниципальных образований, в настоящее время развит недостаточно. Единая концепция 

финансовой безопасности отечественных муниципальных образований отсутствует, а в научных публикациях 

задача обеспечения финансовой безопасности зачастую не имеет четкого выражения и подменяется уже из-

вестными подходами в области формирования местного бюджета и его оценки с помощью бюджетных инди-

каторов (показателей). 

Тем не менее, попытки концептуального осмысления понятия финансовой безопасности муниципального 

образования рядом авторов все же предпринимаются. Например, в [2] анализируется финансовая безопасность му-

ниципального образования как противостояние внешним финансовым угрозам России и предлагается механизм 

«комплексного обеспечения финансовой безопасности», включающий три основных элемента: 

 финансовый потенциал муниципального образования; 

 инструменты бюджетного федерализма; 

 методы управления денежно-кредитной сферы. 

Данная позиция разделяется рядом других авторов, высказывающих тезис о необходимости создания 

системы национальной экономической безопасности, которая формировалась бы «индуктивным методом от 

муниципальной безопасности к региональной» и в дальнейшем интегрировалась бы в национальную эконо-

мическую безопасность [3, с. 18]. На наш взгляд, такая позиция представляется дискуссионной.  

Действительно, отдельно взятые регионы в силу своей достаточной экономической развитости, вы-

деляются лучшим социально-экономическим положением (такие как Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Ман-

сийский автономный округ – Югра, Московская область, Республика Татарстан [4]) и могут в определенной 

мере влиять на общий уровень экономической и в целом финансовой безопасности Российской Федерации, 

оставаясь при этом финансово-устойчивой, независимой территорией, способной эффективно нейтрализовать 

внешние и внутренние финансовые угрозы. Но заметим, таких регионов не так уж и много – 10 – 15. Что же 

касается муниципальных образований, то полномочия и бюджетно-финансовые ресурсы, которыми обладают 

органы местного самоуправления, существенно меньше по сравнению с региональными, следовательно, воз-

действовать на национальную финансовую безопасность им гораздо сложнее. С другой стороны, справедлив 

тезис о том, что в целях обеспечения устойчивых темпов социально-экономического развития в России необ-

ходимо поддерживать высокий уровень финансовой безопасности всех территориальных единиц (субъектов 

РФ, муниципальных образований) на всех звеньях государственного и муниципального управления. 

В аналитической оценке финансовой безопасности муниципального образования часто используются 

бюджетные индикаторы-показатели, такие как индикаторы доходного потенциала, бюджетной обеспеченно-

сти [5; 6, с. 122–125], а для определения типа финансовой безопасности  ряд численных показателей бюд-

жетной устойчивости (соотношение темпов роста налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных по-

ступлений, коэффициенты бюджетной автономии и бюджетного покрытия) [7]. Финансовая устойчивость 

местного бюджета, таким образом, рассматривается авторами в «неразрывной связи» с финансовой безопас-

ностью, при этом степень этой устойчивости предлагается определять рядом качественных критериев и ин-

дикаторов состояния бюджета (сбалансированность доходов и расходов бюджета, бюджетная самостоятель-

ность, бюджетная платежеспособность и т. д.).  

Нами предлагается в дополнение к «чисто бюджетным» показателям оценки использовать показатели 

инвестиционного свойства, полагаем, что именно они непосредственным образом, количественно определяют 

уровень финансовой безопасности муниципальных образований. Кроме того, следует учитывать тот факт, что 

большинство российских муниципальных образований, не имея достаточной собственной финансовой базы, 

хронически испытывают недостаток финансирования бюджетных расходов на местную экономику, и выхо-

дом из этой ситуации в условиях снижающегося объема субсидирования из вышестоящего бюджета могут 

быть инвестиции. По нашему мнению, в числе основных показателей финансовой безопасности инвестици-

онной группы, должны иметь место: 

 объем инвестиций в основной капитал муниципальных предприятий инженерной инфраструктуры; 

 динамика инвестиций в развитие предприятий ведущих отраслей местной экономики; 

 ввод в действие новых социальных объектов (учреждений образования, здравоохранения, центров 

комплексного социального обслуживания и т. д.); 

 динамика инвестиций в реконструкцию объектов жизнеобеспечения; 
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 объемы и динамика финансового инвестирования (акции, корпоративные облигации) муници-

пальных предприятий; 

 количество и объемы финансирования региональных инвестиционных проектов в развитие муни-

ципального образования. 

Комментируя последний пункт, отметим, что в целях создания благоприятных финансовых условий 

для осуществления инвестиционной деятельности и поддержки новых предприятий сравнительно недавно 

в российскую экономическую практику введено понятие «региональный инвестиционный проект». Участник 

(им может быть и муниципальное предприятие) вправе применять к налоговой базе по налогу на прибыль 

пониженные ставки: 

 в федеральный бюджет в течение 10 лет – 0 %; 

 в бюджеты субъектов РФ в течение 5 лет – не более 10 %;  

 в течение следующих 5 лет – не менее 10 %. 

Заметим, что указанные налоговые преференции будут действовать для участников региональных ин-

вестиционных проектов до 01.01.2029 и, безусловно, будут способствовать повышению уровня финансовой без-

опасности муниципальных образований, в которых функционирует такой участник проекта (предприятие). 

В завершение отметим, что, изучая проблему финансовой безопасности муниципальных образований, 

необходимо обратить внимание на то, что приоритетной стратегической задачей органов местного самоуправ-

ления является обеспечение устойчивых темпов социально-экономического развития. В этой связи местным ор-

ганам власти необходимо уделять как можно больше внимания практическому решению проблемы обеспечения 

финансовой безопасности муниципального образования в рамках своих полномочий и использовать все воз-

можности для расширения местной финансовой базы и привлечения инвестиционных ресурсов. 
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Персонал является одним из наиболее сложных объектов управления в организации, так как в отли-

чие от материальных факторов производства персонал владеет возможностью принимать решения и давать 

критическую оценку предъявляемым к нему требованиям. Персонал также имеет личные интересы и крайне 

чувствителен к управленческим воздействиям, реакция на которые не определена. 
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Система управления персоналом – это совокупность приемов, методов, технологий организации ра-

боты с персоналом [2, с. 42]. 

Существуют различные модели построения системы управления персоналом в организации. Приме-

нение той или другой модели для конкретной организации зависит от ее организационной структуры. Орга-

низационная структура определяет взаимоотношение между функциями, исполняемыми сотрудниками орга-

низации, а также выражается в таких формах, как разделение труда, создание специализированных подразде-

лений, иерархия должностей и т. д. 

Организационная структура системы управления персоналом – это совокупность взаимосвязанных 

подразделений данной системы и должностных лиц [1, с. 18]. 

Подразделения выполняют разнообразные функции, их совокупность составляет службу управления 

персоналом (кадровую службу). Роль и место службы управления персоналом в структуре всей организации 

определяется ролью и местом каждого специализированного подразделения данной службы, а также органи-

зационным статусом ее прямого руководителя. 

Особенности развития системы управления персоналом, ее роль в организационной системе устанавли-

вают характеристики ее главных факторов: объекта и субъекта, целей системы, ее функций и структуры [5, с. 633]. 

Объекты системы управления персоналом: 

 работники; 

 рабочие группы; 

 трудовой коллектив. 

Субъекты системы управления персоналом: 

 функциональный управленческий персонал; 

 линейный управленческий персонал. 

Первоначальным этапом проектирования и создания системы управления персоналом организации 

является формулировка целей данной системы. Для разных организаций цели системы управления персона-

лом имеют различия в зависимости от характера деятельности организации, объемов производства, стратеги-

ческих задач и т. д. Обобщение опыта зарубежных и отечественных организаций позволяет выразить главную 

цель системы управления персоналом организации как обеспечение организации персоналом, его эффектив-

ное использование, профессиональное и социальное развитие [1, с. 56].  

Анализируя совокупность организационных целей, можно выделить следующие категории целей ор-

ганизации: экономические, научно-технические, коммерческо-производственные и социальные. 

Экономические цели обращены на достижение расчетной величины прибыли. 

Научно-технические цели связаны с обеспечением заданного научно-технического уровня продук-

ции, а также с повышением производительности труда за счет совершенствования технологий. 

Производственно-коммерческая цель связана с производством и реализацией продукции в объемах, 

необходимых для получения планового уровня прибыли. 

Социальные цели организации заключаются в достижении заданного уровня удовлетворенности ра-

ботников. 

На основании принятых целей формируется набор задач, которые подразумевают мотивацию,  

обучение сотрудников и использование других технологий. 

Работа с кадрами должна вестись постоянно, чтобы можно было вовремя набирать нужных сотруд-

ников, проводить ротацию, обнаруживать проблемы демотивации. В противном случае на предприятии сни-

жается эффективность, в том числе и по причине падения производительности труда [4, с. 47]. 

Как правило, организации, нацеленные на реализацию функций управления персоналом, включают 

в себя подсистему линейного руководства организации, а также ряд функциональных подсистем управления 

персоналом (например, подсистема найма, подсистема обучения и развития и т. д.). 

В рамках подобной системы происходит учет взаимосвязей между отдельными аспектами управления 

персоналом, который выражается в разработке конечных целей управления персоналом организации, в опре-

делении путей их достижения, а также в создании соответствующего механизма управления, обеспечиваю-

щего комплексное планирование и организацию управления персоналом организации. 

Функции, которые должна реализовать система по управлению персоналом, близко переплетены 

между собой. 

Если стратегия на предприятии определена, тогда и функции будут более эффективны. Функции бывают: 

 функция планирования персонала; 

 управления наймом и учетом персонала; 

 оценки, обучения и развития персонала; 

 управления мотивацией персонала; 

 управления социальным развитием; 

 правового обеспечения управления персоналом;  

 информационного обеспечения управления персоналом;  

 обеспечения нормальных условий труда;  

 линейного руководства. 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/organizacionnaya-struktura.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/sluzhba-upravleniya-personalom.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/sluzhba-upravleniya-personalom.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/organizaciya-trudovoy-deyatelnosti.html
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Иногда реализация перечисленных функций на предприятии выполняется разными службами. Напри-

мер, необходимые задачи осуществляют отдел кадров, учебный центр, отдел по начислению заработной 

платы и т. д. [3, с. 15]. 

Таким образом, правильно спроектированная система управления персоналом, учитывающая специ-

фику работы организации и текущую экономическую ситуацию, считается одним из ключевых факторов, спо-

собствующих достижению поставленных компанией целей. XX в. стал веком постепенного выявления и осо-

знания роли такого мощного фактора управления, как персонал. Все виды ресурсов в организации являются 

по своей природе ограниченными. Но время выявило уникальную особенность фактора персонала – его по-

тенциал практически неограничен, и благодатной задачей руководства любой организации является его по-

стоянное раскрытие и развитие [5, с. 632]. 
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Lean (англ. «бережливый») и Agile (англ. «гибкий») – самостоятельные концепции оптимизации издержек 

и организации гибкого управления любыми процессами или явлениями, в основе которых лежит поток. 

В 1999 году американский ученый Дж. Б. Нейлор предложил комбинированную концепцию, объеди-

нившую в себе гибкость Agile и бережливость Lean, – Leagile. Парадигма «гибкой бережливости» Leagile, как 

и ее основообразующие элементы, изначально была сформулирована для сферы производства. Дальнейшее 

исследование Lean, Agile и Leagile в более чем 200 трудах западных ученых было сосредоточено на опреде-

лении линии «водораздела» между элементами бережливости и гибкости: 

 могут ли Lean и Agile применяться одновременно в различных бизнес-процессах организации или 

в рамках одного процесса, но на разных этапах; 

 на каких стадиях жизненного цикла продукта и для каких продуктов (стандартизированных или 

инновационных) целесообразно применять Lean, Agile или их комбинацию. 

В результате в научной среде сформировались различные взгляды на возможность совместного при-

менения концепций Lean и Agile ввиду свойственной каждой из них специфики. 

Приоритетом концепции бережливости Lean является снижение потерь, в том числе прямых и аль-

тернативных издержек и любой не создающей ценность деятельности, а также повышение точности прогно-

зирования спроса для поддержания высокого уровня сервиса. Тогда как концепция Agile, впервые появивша-

яся в среде разработки программного обеспечения, предполагает мгновенную адаптацию к изменчивым ха-

рактеристикам спроса и подвижной, динамичной макросреде. Наиболее показательным примером потенци-

альной конфронтации, которая может возникнуть вследствие концептуальных отличий Lean и Agile, являются 

гибкий и бережливый подходы к управлению запасами.  

Мгновенное удовлетворение спроса по Agile требует поддержания высокого уровня текущих за- 

пасов, а устранение потерь (в том числе издержек иммобилизации капитала в запасах) по Lean предполагает 

применение механик JIT (англ. just-in-time – поставка точно в срок), MTO (англ. made-to-order – производ-

ство/поставка под заказ) и даже транзитных поставок и полного отказа от создания запасов. 

Аналогично поддержание высокого уровня сервиса по Agile связано с дополнительными издержками 

(транспортными, складскими, транзакционными), то есть экономический результат обеспечивается за счет 

привлечения дополнительных ресурсов, в то время как Lean стремится повысить производительность суще-

ствующей ресурсной базы и устранить потери ресурсов. Таким образом, в основе Agile и Lean лежат, по сути, 

противоположные подходы к организации цепи поставок – экстенсивный и интенсивный соответственно.  

По мнению Ригби [1, с. 27], элементы концепции бережливости позволяют обеспечить потребителей 

продукцией высокого качества (благодаря снижению производственного брака и улучшению технологии) 
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и по низким ценам (благодаря снижению себестоимости за счет устранения непроизводительной деятельно-

сти и потерь ресурсов); Agile, в свою очередь, способна обеспечить организации преимущество в конкурент-

ной борьбе за потребительский сегмент со специфическими нуждами (повышенными требованиями к уровню 

обслуживания или к степени кастомизации продукта) и высокой платежеспособностью спроса [2, c. 9–10].  

При таком разграничении предметных областей элементы Lean и Agile, по мнению Ригби, не всту-

пают в конфронтацию в процессе управления цепью поставок.  

В отличие от Ригби, Санчез и Наги [3, c. 357] видят Lean и Agile на различных уровнях управленче-

ской иерархии: Lean – это набор тактик продуктивного использования ресурсов, а Agile – стратегия функци-

онирования в условиях непрогнозируемой или сложно прогнозируемой конъюнктуры рынка.  

Таким образом, Санчез и Наги устанавливают отношения подчинения между Lean и Agile, представ-

ляя Lean инструментом реализации Agile-стратегии. 

Кристофер [4, c. 41–42] оспаривает утверждение, что концепция Lean единственно применима в усло-

виях стабильного спроса, а значит, высокой релевантности его прогнозов. Откуда следует, что в интерпрета-

ции Кристофера Lean и Agile становятся конкурирующими управленческими парадигмами, и безусловное 

конкурентное преимущество при прочих равных имеет та из них, которая способна обеспечить более быстрый 

отклик на изменение качественных и количественных характеристик спроса – Agile. 

В то же время на практике условие «прочих равных» не соблюдается, а релевантность той или иной 

парадигмы, по Кристоферу, определяется существующей бизнес-стратегией организации, ее позицией на 

рынке, уровнем информационной энтропии в системе, а также степенью вовлеченности потребителя в про-

цесс создания ценности. 

В современных научных исследованиях западной школы рассматривается возможность применения 

элементов гибкости и бережливости для управления не только материальным, но и сопутствующим ему ин-

формационным потоком.  

«Линией водораздела» в этом контексте могут стать подразделения одного предприятия (Agile-ори-

ентированный отдел продаж и сервисное бюро против Lean-ориентированного производства и финансового 

департамента) или фокусная организация и другие участники цепи поставок. Так, Наим и Гослинг [5, c. 347] 

выделяют два типа отношений Lean и Agile в цепи поставок на уровне участников макрологистической си-

стемы: 

 Agile-поставщик и Lean-снабжение (в фокусной организации); 

 Lean-поставщик и Agile-снабжение (в фокусной организации). 

Отечественные и иные русскоязычные авторы не проводят декомпозицию концепции Leagile и не 

устанавливают отношений соподчинения, противоположности или противоречия между Lean и Agile как эле-

ментами концепции. Тогда как подобная декомпозиция позволила бы объяснить и избежать ошибок внедре-

ния концепции, найти применение Leagile в других областях хозяйственной деятельности или в новых усло-

виях макросреды.  

Более того, если разработке проблемы бережливого производства и обобщению существующих практик 

Lean Production посвящено определенное число научных работ, то проблема применения концепции Lean в дис-

трибуции и на уровне всей цепи поставок не освещена ни в одном фундаментальном труде отечественных авторов. 

Отдельные аспекты концепции гибкого управления Agile в цепи поставок рассматриваются в работах В. И. Серге-

ева («динамичные цепи поставок»), Д. А. Иванова («адаптивные цепи поставок»), О. Б. Маликова («эластичные 

цепи поставок»), датированных началом 2000-х и в дальнейшем не актуализированных. 

Чтобы понять, за счет чего достигается синергетический эффект от совместного применения береж-

ливого и гибкого подхода в управлении цепью поставок, и максимизировать этот эффект, рассмотрим подроб-

нее основные компоненты концепций Lean и Agile. 

Термин «Lean production» («тощее/бережливое производство») впервые был предложен Джоном 

Крафчиком в его труде «Машина, которая изменила мир» (1990 год) для обозначения особого подхода к про-

изводству, разработанного компанией «Тойота» и существенно отличавшегося от подхода, применяемого 

крупными американскими автопроизводителями. Тем не менее, основные принципы бережливого производ-

ства начали формироваться еще задолго до возникновения термина «Lean production».  

В 1913 году Генри Форд создал первую в мире модель производственного потока, в основу которого легло 

перемещение обрабатываемого изделия между процессами с использованием конвейера. Форд был первым, кто 

заявил о существовании прямой зависимости между скоростью процесса и величиной производственных затрат 

и предположил, что запасы, замедляя скорость процесса, вызывают потери как самих ресурсов, вовлеченных 

в него, так и прибыли, которая могла бы быть получена при своевременном прохождении ресурсов по потоку.  

Понятие операций, не создающих ценность, было предложено инженером и ученым Фрэнком Гил-

бертом, заметившим, как каменщик, возводящий стену, производит дополнительное действие, значительно 

замедляющее основной процесс: наклоняется, чтобы взять следующий кирпич. Выдвинутое Гилбертом пред-

ложение складывать кирпичи на тумбу рядом с рабочим стало решением проблемы оптимизации трудозатрат 

и привело почти к трехкратному увеличению скорости выполнения работы. Впоследствии понятие деятель-

ности, потребляющей ресурсы (материальные, временные, финансовые), но не создающей ценность, легло 

в основу термина «muda» в концепции Lean. 

В 1934 году в Японии перепрофилирование текстильной фирмы «Тойода» в автопроизводителя 

«Тойота» стало отправной точкой разработки принципов Lean и самой концепции бережливого производства 
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в том виде, в котором они известны в настоящее время. Кардинальная смена профиля деятельности компании 

заставила ее руководство создать принципиально новую систему менеджмента качества, основанную на не-

прерывном изучении и совершенствовании каждой стадии производственного процесса. Данная политика ре-

ализовывалась на практике группами специалистов, получившими название «кайдзен»-групп. Позже поня-

тием «кайдзен» в концепции Lean назовут непрерывное совершенствование деятельности с вовлечением 

всего персонала в постоянную работу по сокращению потерь – «muda». 

Lean-принципы справедливо считать принципами антикризисного управления не только ввиду их 

природы, но и предпосылок, обусловивших их окончательное формирование и внедрение в хозяйственную 

практику.  

В середине XX в. в послевоенной Японии платежеспособный спрос населения объяснимо снизился 

и продолжал свои негативные тенденции. Единственным выходом из ситуации стало бы снижение себестоимо-

сти, а единственной возможностью такого снижения в условиях огромной импортной зависимости был эффект 

масштаба, недостижимый при существовавшем уровне покупательной способности населения. 

В поисках решения данной проблемы для своего предприятия Таиши Оно, основатель компании Той-

ота, посетил США и, ознакомившись с системой работы местных супермаркетов, пришел к выводу, что про-

изводство продукции должно основываться не на планируемых объемах продаж (push-стратегия, выталкива-

ние), а на реальном спросе (pull-стратегия, вытягивание). 

Именно Таиши Оно объединил все передовые методы повышения эффективности производства и по-

строил собственную уникальную систему, получившую название «Производственная система Тойота», или 

«Toyota Production System» (TPS), которая наряду с принципом JIT («точно-в-срок») и другими методами эф-

фективного производственного менеджмента легла в основу концепции Lean. 

Таким образом, несмотря на то, что именно Производственную систему Тойота считают фундамен-

тальной основой концепции Lean, на формирование принципов бережливости оказали влияние идеи теорети-

ков и практиков в различных областях – от производства и торговли до психологии менеджмента и организа-

ции труда [6, с. 64–66]. Это предопределило универсальность Lean-принципов и позволило концепции береж-

ливости выйти за границы производственного звена, в смежные области хозяйственной деятельности и каче-

ственно иные системы (IT, здравоохранение, финансовый сектор).  

Таким образом, Lean – это концепция менеджмента, нацеленная на рациональное сокращение разме-

ров производственного заказа, снижение себестоимости, устранение потерь материальных, финансовых, вре-

менных и трудовых ресурсов, повышение производительности труда и качества продукции через повышение 

квалификации персонала и внедрение гибких производственных технологий. 

Комплексность инструментария концепции Lean и междисциплинарность ее теоретических основ 

предопределили возможность применения Lean-практик за пределами производственного звена. 

Концепцию Lean и Agile объединяет их производственный характер, однако в отличие от Lean, воз-

никшей в сфере материального производства, Agile берет свое начало в сфере разработки программных про-

дуктов. Благодаря универсальному характеру методологического аппарата, как и Lean, Agile сегодня находит 

применение в различных областях хозяйственной деятельности. 

Методологический аппарат Agile включает набор принципов функционирования гибкой системы и ее 

базовых ценностей. Интерпретация принципов Agile без привязки к предметной области (в оригинале – раз-

работке ПО) приведена ниже: 

 наивысший приоритет – удовлетворение потребностей клиента; 

 готовность к изменениям на любой стадии выполнения заказа; 

 регулярная актуализация продукта; 

 взаимодействие с клиентом на всех стадиях выполнения заказа; 

 делегирование полномочий, аутсорсинг; 

 единая информационная среда для всех участников процесса; 

 главная метрика эффективности – качество продукта и сервиса; 

 масштабируемость и открытость системы для новых участников; 

 внимание к техническому совершенству и качеству проектирования системы; 

 минимизация лишней работы; 

 самоорганизация внутренних участников системы; 

 регулярный контроллинг операций и процессов.  

Данные принципы гибкого функционирования в условиях подвижной макросреды и изменчивого по-

купательского спроса развивают в себе четыре главные ценности Agile: 

 приоритет человеческого капитала перед основным и оборотным; 

 приоритет качества продукта и сервиса; 

 вовлеченность потребителя в процесс создания ценности; 

 готовность к изменениям. 

Как производственная концепция Agile оформилась в конце 90-х гг. XX в. и долгое время рассматри-

валась в качестве альтернативы Lean.  

Группа британских исследователей во главе с Мартином Кристофером (Крэнфилдский университет) 

переосмыслила элементы концепции в контексте управления цепями поставок, определив Agile как набор 
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бизнес-практик, организационных структур, информационных систем, логистических процессов и операций, 

а также мировоззрений [4, с. 44]. 

Основная характеристика, которой можно описать Agile-ориентированную систему, – это гибкость 

(адаптивность, реактивность).  

Гибкость (отзывчивость, адаптивность) цепи поставок предполагает своевременную реакцию соот-

ветствия на качественные и количественные изменения спроса. В этом смысле приоритетом в Agile является 

не эффективность (efficiency), которая достигается за счет снижения издержек (устранения потерь), а резуль-

тативность (effectiveness), под которой понимается факт доступности продукта, соответствующего требова-

ниям клиента к количеству, качеству и времени выполнения заказа [4, с. 37].  

Таким образом, Кристофер и его соавторы противопоставляют концепцию гибкости Agile концепции 

бережливости Lean, нацеленной на повышение рентабельности операций и процессов. 

Составными элементами Agile и одновременно характеристиками, по которым производится экс-

пертная оценка адаптивности цепи поставок, являются: 

 бдительность (alertness); 

 доступность (accessibility); 

 решительность (decisiveness); 

 оперативность (swiftness); 

 маневренность (flexibility) [6]. 

Бдительность (alertness) в методологии Agile является обязательным условием реактивности цепи по-

ставок: прежде чем реагировать на изменения среды, их необходимо констатировать и идентифицировать.  

На практике рыночная бдительность предполагает отслеживание сезонных и других тенденций 

спроса, закономерностей потребления продукта, а также получение и анализ обратной связи от покупателей, 

обмен рыночной информацией с поставщиками и клиентами (розницей), совместное планирование.  

Обнаружив изменения среды, организация должна иметь возможность быстрого доступа к релевант-

ным данным, необходимым для принятия управленческого решения. Доступ к информации вдоль всей цепи 

поставок является ключевым требованием для обеспечения гибкости цепи. Участникам цепи поставок необ-

ходимо организовать обмен данными о фактическом спросе в режиме реального времени, об уровне запасов, 

спецификациях продуктов. 

Таким образом, доступность (accessibility) в контексте гибких цепей поставок – это возможность 

быстрого доступа к релевантным данным (о продажах, об уровне запасов и другой коммерческой информации 

партнеров-участников). То, насколько важное значение имеет доступ участников цепи поставок к коммерче-

ской информации контрагентов, подчеркивается тем фактом, что саму суть концепции Agile в цепи поставок 

представляют как создание и управление виртуальным предприятием – метапредприятием, объединяющим 

цели, ресурсы, технологии и данные фокусной организации и ее партнеров на базе интегрированной инфор-

мационной системы [7; 8]. На практике достаточную для Agile-ориентированной системы доступность ин-

формации могут обеспечить только распределенные информационные системы (distributed databases), самое 

совершенное воплощение которых представляет собой блокчейн. 

Для создания гибкой цепи поставок недостаточно быстро обнаруживать изменения макросреды 

и иметь доступ к рыночной информации, необходимо принимать рациональные управленческие решения 

в ответ на эти изменения. В связи с чем важное место в элементной базе Agile занимает решительность 

(decisiveness), которая представляет собой не столько личную характеристику лица, принимающего решение, 

сколько необходимую систему поддержки принятия решений (СППР) и ее методологию. На практике наибо-

лее жизнеспособными методами поддержки принятия решений в управлении цепью поставок, которая пред-

ставляет собой множество взаимосвязанных участников (агентов), руководствующихся собственными инте-

ресами и соображениями максимизации своего результата (прибыли), являются имитационное и агентное мо-

делирование. 

Оперативность (swiftness) реализации принятых решений зависит от наличия в микрологистической 

системе фокусной организации необходимых производственных мощностей и инфраструктуры или возмож-

ности аутсорсинга. Оперативность – краеугольный элемент всей концепции Agile, поскольку именно она ха-

рактеризует фактическую способность организации адаптироваться к изменениям среды и достигать резуль-

тативности (effectiveness). 

Наконец под маневренностью (flexibility) в Agile понимается готовность к изменению существующих 

тактик, реинжинирингу бизнес-процессов и текущей конфигураций цепи поставки в ответ на изменения среды. 

Маневренность достигается в результате наличия в системе всех вышеперечисленных элементов Agile.  

В табл. 1 в элементной базе Agile приводится в соответствие обеспечивающая ее материально-техни-

ческая база. 
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Таблица 1 – Материально-техническая база Agile 

Состав элементной базы Agile Состав материально-технической базы Agile 

Бдительность Первичная и вторичная информация; ЭВМ 

Доступность Распределенные информационные системы (ПО) 

Решительность СППР (ЭВМ и методология); административный ресурс и квалифициро-

ванная экспертиза 

Оперативность Производственные и логистические мощности 

Маневренность Все вышеперечисленное 

 

Таким образом, Lean и Agile занимают противоположные стороны в компромиссе «эффективность – 

результативность», и если Agile рассматривают, скорее, как организационную стратегию, то Lean едино-

гласно признают производственной стратегией, или стратегией управления. 

В табл. 2 обобщены основные отличия в функционировании бережливой и гибкой систем под управ-

лением концепций Lean и Agile соответственно.  

 

Таблица 2 – Отличительные особенности функционирования Lean- и Agile-систем 

Характеристика 
Бережливая система 

(Lean) 
Гибкая система (Agile) 

1 2 3 

Состав материального по-

тока 

Традиционные товары Инновационные товары, новинки, товары 

с быстрым моральным износом (электро-

ника, одежда) 

Характер потребительского 

спроса 

Прогнозируемый Стохастический 

Диверсификация ассорти-

мента 

Низкая Высокая 

Жизненный цикл продукта Длинный Короткий 

Конкурентное преимуще-

ство (потребительские триг-

геры) 

Цена Доступность товара (наличие) 

Рентабельность продаж Низкая Высокая 

Последствия дефицита Отложенные финансовые 

и репутационные из-

держки  

Незамедлительные финансовые и репутаци-

онные издержки 

Механизм закупок Закупать товары на основе 

прогнозов спроса 

Согласовывать коммерческие и логистиче-

ские мощности с емкостью рынка 

Механизм прогнозирования Алгоритмический Экспертный 

Информационная под-

держка бизнес-процессов 

Очень желательна Обязательна 

 

Примечание – Источник: [9]. 

 

Таким образом, из вышеперечисленного следует, что в рамках логистической системы одной органи-

зации Lean и Agile могут применяться следующим образом: 

 на разных уровнях цепи поставок (вниз по цепи – Lean-подход, вверх по цепи – Agile-подход); 

 для продуктов с различными характеристиками спроса (Lean – для поддающегося прогнозирова-

нию спроса, Agile – для стохастического); 

 на различных стадиях жизненного цикла продукта (Agile – на этапе выхода на рынок, когда про-

дукт является инновационным и спрос невозможно спрогнозировать в отсутствие исторических данных; 

Lean – на этапе зрелости или спада, когда известны модели потребления продукта, рынок насыщен, прибыль 

перестает расти или начинает падать). 
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Процесс – это устойчивая, целенаправленная последовательность действий, преобразующих ресурсы 

(входы) в некоторые продукты (выходы), представляющие ценность для потребителя. 

Процесс – это повторяющаяся последовательность действий, именно повторяемость – ключевой при-

знак любого процесса. 

Если какая-то последовательность действий в организации воспроизводится раз в день, раз в неделю, 

раз в месяц или хотя бы раз в год, вероятнее всего, речь дет именно о процессе [1, с. 135]. 

В хорошо организованной и структурированной компании на долю процессов приходится около 40 – 

60 % деятельности сотрудников, вся остальная деятельность малоструктурирована: совещания, коммуника-

ции между сотрудниками, обучение и пр. 

Обычно выделяют 4 типа процессов в компании: 

1. Основные процессы. 

2. Обеспечивающие процессы. 

3. Процессы развития. 

4. Процессы управления. 

У каждого процесса есть потребитель – клиент, который заинтересован в результатах процесса. 

Целью любого процесса является удовлетворение клиента. 

Не может быть процесса без клиента. 

В каждом процессе необходимо идентифицировать ключевые характеристики. Ими являются входы 

в процесс, выходы, исполнители процесса, клиенты и поставщики, а также владелец процесса. 

Рассмотрим их более подробно.  

Входы в процесс – это материальные или нематериальные ресурсы, которые нужны, чтобы процесс 

выполнялся. 

Выходы – это продукты и услуги, которые являются результатами процесса. 

Исполнители процесса – сотрудники компании, выполняющие определенные функции в процессе. 

Клиенты – потребители результатов процесса. 

Поставщики – лица или организации, обеспечивающие процесс ресурсами. 

Владелец процесса – это лицо, которое обладает достаточными полномочиями, властью, ресурсами, 

чтобы обеспечить успешное выполнение процесса и достижение его цели. Владелец процесса имеет полно-

мочия изменять его, улучшать и совершенствовать. 

Очень часто управление компанией отождествляют только с процессным подходом, когда вся дея-

тельность организации описана и регламентирована; никаких действий не происходит без четкого регла-

мента; компания работает как отлаженная машина. 

На самом деле это не только невозможно, но и вредно. 

Регламентация процессов – это только один из способов координации деятельности людей. 

Кроме него, существует еще 5 способов координации, которые в различных соотношениях имеются 

в каждой компании. 



264 

Известный исследователь организационных систем Генри Минцберг называет процессные методы 

управления «стандартизацией деятельности». При этом он выделяет следующие методы координации, ши-

роко используемые в менеджменте [2, с. 78]: 

1. Прямая координация. Начальник отдает приказы подчиненным и контролирует их исполнение. 

Так функционируют подразделения вооруженных сил. 

2. Взаимное согласование. Решения вырабатываются в ходе взаимодействия равноправных членов 

команды. Это принцип функционирования инновационных, творческих коллективов. 

3. Стандартизация целей. Сотруднику ставятся цели; средства их достижения он выбирает самосто-

ятельно. Так действуют дивизиональные подразделения компаний, руководители которых обладают высокой 

степенью самостоятельности. 

4. Стандартизация квалификации. Методы и приемы работы отрабатываются в ходе обучения спе-

циалиста. В своей трудовой деятельности, отличающейся высокой сложностью, сотрудник действует само-

стоятельно. Так работают хирурги, адвокаты, преподаватели, консультанты. 

5. Корпоративная идеология. Всех сотрудников компании объединяют общие ценности, понимание 

единых целей и идеологических установок. Поэтому каждый сотрудник в своей деятельности руководству-

ется своим пониманием того, как «правильно» поступать в той или иной ситуации. На таких принципах по-

строена деятельность миссионеров религиозных организаций и разведчиков, находящихся на вражеской тер-

ритории. 

Таким образом, процессный подход в действительности имеет свои ограничения; он не всегда рабо-

тает, не всегда возможен, и в любой организации он охватывает лишь часть деятельности. В одних организа-

циях он занимает большую долю, в других – меньшую. 

Поэтому важно понимать, что хорошее управление основывается не только на процессном подходе, 

но и на целом ряде других методов координации, которые должны действовать в каждой организации в тех 

или иных пропорциях. 
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