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Наука есть не что иное,  

как отображение действительности 
 

Ф. Бэкон 

 
Неоспоримым является тот факт, что в современной действительности активно утвержда-

ется новый тип профессиональной деятельности – профессиональная деятельность с преобла-

дающей творческой направленностью. В связи с этим ведущими качествами современного 

специалиста являются устойчивое стремление к самосовершенствованию в условиях быстро 

меняющегося мира, способность к системному действию в профессиональной ситуации, ана-

лизу и проектированию своей деятельности, самостоятельности в условиях неопределенности. 

Современный юрист, практик по роду деятельности, обязан обладать широким кругозо-

ром, быть способным адекватно оценить окружающую действительность, используя свои твор-

ческие способности. Для приобретения данных качеств, студент, обучающийся в вузе, в том 

числе на юридическом факультете, непременно втягивается в разного рода исследовательскую 

деятельность. Данная форма работы является неотъемлемой частью образовательного процес-

са современного вуза, так как позволяет воспитать дисциплинированность и пытливость ума 

молодого специалиста: из «пассивных» поглотителей информации студенты превращаются в 

ее «добытчиков». Исследовательская активность позволяет развивать способности к анализу, 

обобщению, улучшает связанность, глубину и широту мышления; она приучает студентов к 

точности, аккуратности, последовательности действий, позволяет освоить способы и приемы 

работы с информацией. 

Во многом определяющим судьбу молодого специалиста является наличие у него спо-

собности утвердиться в своей профессии, проявить свои лучшие качества, самостоятельность в 

принятии решений. Как никакая другая деятельность занятие наукой формирует творческие 

качества, необходимые для профессиональной карьеры и социальной адаптации, она позво-

ляет каждому студенту испытать, выявить и актуализировать ряд своих талантов, проявить свои 

возможности в понимании содержания своей будущей профессии, развить чувство ответствен-

ности за самостоятельно принятое решение. Научно-исследовательская деятельность позволя-

ет развиться творческим способностям, основными показателями которых являются гибкость 

мысли, оригинальность, точность, смелость. В конечном итоге научно-исследовательская дея-

тельность в значительной мере формирует интеллект. 

Одной из важнейших задач вуза в настоящее время является формирование способности 

обучающихся применять полученные знания на практике. Это, в свою очередь, - одно из необ-

ходимых условий подготовки конкурентоспособного специалиста, обладающего профессио-

нальным сознанием, социальным и профессиональным интеллектом, инициативностью, авто-

номностью и уверенностью в себе. 

Данное издание содержит работы студентов юридического факультета Курского государ-

ственного университета, любящих интеллектуальный труд, проявляющих способности к науч-

ному анализу. Хочется пожелать им творческих успехов, новых интересных открытий, удачной 

профессиональной карьеры! 
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МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ 

 

Е.В. Горлова 

 

ПОНЯТИЕ ПРАВА И ЕГО ИСТОЧНИКИ В АСПЕКТЕ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ Л.И. ПЕТРАЖИЦКОГО 

 
Аннотация: В статье автор осуществляет анализ основных положений психологической 

теории Л.И. Петражицкого, подробно освещая проблему происхождения и сущности права. Че-

рез призму данной теории раскрывается также проблема классификации источников права. 
 

Abstract: In the article the author analyzes the main provisions of the psychological theory of 

L.I. Petrazhitsky, detailing the problem of origin and essence of law. Through the prism of this theory, 

the problem of classifying sources of law is also disclosed. 

 

Правовая наука на современном 

этапе развития находится в кризисном 

состоянии. Многие авторы характеризу-

ет это состояние, как «затянувшийся 

системный кризис»
1
. Не вдаваясь в по-

дробности всех существующих проблем 

современной правовой науки, опреде-

лим только ту из них, которая побудила 

нас написать данную научную статью. 

Так, в правовой науке, несмотря на её 

беспрерывное, казалось бы, развитие, до 

сих не сложилось определённых науч-

ных ответов на такие основные и эле-

ментарные вопросы, касающиеся опре-

деления понятия права и других терми-

нов, которые являются основополагаю-

щими элементами всей правовой науки. 

По этим вопросам идут бесконечные и, 

главное, безрезультатные споры. И эта 

дискуссия основных вопросов правове-

дения с течением времени отнюдь не 

уменьшается, а, наоборот, даже увели-

чивается. «Хаос здесь господствующий 

только возрастает и научного прогресса 

не намечается
2
», – замечает в своих 

трудах Л.И. Петражицкий. 

На сегодняшний день, именно 

психологическая теория происхождения 

права способна стать прочной базой для 

переосмысления и решения актуальных 

проблем правоведения на основе ком-

плексного изучения её научного насле-

дия. К тому же, большая часть ученых 

напрямую заявляют о том, что развитие 

современной юриспруденции и даже 

самого гражданского общества непо-

средственно связано с наследием пси-

хологической теории
3
. 

Среди большого количества тео-

рий происхождений права, появившихся 

в конце XIX – начале ХХ вв., концепция 

Л. И. Петражицкого, профессора юри-

дического факультета Санкт-

Петербургского университета, выделя-

ется своей уникальностью, самобытно-

стью и неоднозначностью. 

В соответствии с его теорией про-

исхождение права, его действие в жизни 

общества и непосредственное влияние 

на психику индивида и общества в це-

лом профессор объяснял с помощью 

эмоций, правовых переживаний, возни-

кающих в виде реакции организма на 

воздействие окружающей среды, кото-

рые и формируют его поведение. 

Лев Иосифович исходил из того, 

что право и все правовые явления пол-

ностью коренятся в психике индивида, 

доказывая это утверждение на очень 

простых примерах. Приведём один из 

них.  

Арендатор по договору аренды 

обязан внести арендодателю арендную 

плату стоимостью, допустим, пять ты-

сяч рублей. Очевидно, данный пример 

содержит в себе правовое явление. Но 

где искать это явление? Юрист посту-

пит ошибочно, утверждает профессор, 

если станет искать это правовое явление 

«где-то в пространстве над или между 

людьми, в социальной среде…»
4
. 

В данном случае, правовое явление 
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возникает не у арендодателя, не у арен-

датора, а в психике третьего человека, 

который полагает, что арендатор по до-

говору аренды обязан внести арендода-

телю арендную плату стоимостью пять 

тысяч рублей. 

Такая весьма самобытная концеп-

ция понимания всех правовых явлений 

дает основание нам предполагать, что 

сам способ изучения правовых явлений, 

который применяется до сих пор в пра-

вовой науке, страдает существенным 

пороком. Интерпретация права с точки 

зрения психологии индивида, считал 

профессор, позволяет поставить юриди-

ческую науку на путь достоверных зна-

ний, полученных путем самонаблюде-

ния либо наблюдений за поступками 

других лиц
5
. 

Особое внимание в своих трудах 

Лев Иосифович уделяет определению 

понятия права. Он аргументирует это 

тем, что «невозможно строить и разра-

батывать науку о праве, оставляя нере-

шенным вопрос о том, что такое право, 

какие явления и по каким признакам 

следует относить к правовым и как их 

отличать от других явлений»
6
. 

С учётом анализа научных трудов 

Л.И. Петражицкого мы определили, что 

право–это психологический фактор об-

щественной жизни и действует оно ис-

ключительно с помощью психики. Его 

действие состоит, во-первых, в возбуж-

дении или в подавлении мотивов к раз-

ным действиям и воздержаниям, а, во-

вторых, в укреплении и развитии одних 

склонностей и черт человеческого ха-

рактера, в ослаблении и искоренении 

других, в-третьих, в воспитании народ-

ной психики в соответствующем харак-

теру и содержанию действующих пра-

вовых норм направлении. 

Источником права, по убеждению 

теоретика, выступают, в первую оче-

редь, сами эмоции человека. Кстати, 

именно поэтому свою концепцию Л.И. 

Петражицкий назвал «эмоциональной 

теорией» и противопоставлял ее иным 

психологическим трактовкам права, ис-

ходившим из таких понятий, как воля 

или коллективные переживания в со-

знании индивидов. Наряду с термином 

«эмоции» в психологической теории 

употребляется термин «импульсы», так 

как учёный отождествил данные кате-

гории, однако, разграничил их с терми-

нами «ощущение», «восприятие», 

«представление». 

Эмоции служат определяющим 

побудительным элементом психики. 

Именно они заставляют людей совер-

шать поступки. На основе этого можно 

различить два вида эмоций, которые 

определяют отношения между людьми: 

нравственные и правовые
7
. Хотя Л.И. 

Петражицкий выделяет еще третий вид 

эмоций: теоретический
8
, но к взаимоот-

ношениям его вряд ли можно отнести. 

Нравственные эмоции являются 

односторонними и связаны, прежде все-

го, с осознанием человеком своей обя-

занности или долга. Нормы морали – 

это внутренние императивы. Если мы из 

чувства долга подаем милостыню, при-

водил пример Л.И. Петражицкий, то у 

нас и не возникает никаких представле-

ний, что нищий вправе от нас требовать 

какие-то деньги
9
. 

Совершенно другое дело – право-

вые эмоции. Чувство долга или обязан-

ности сопровождается в них представ-

лением о правомочиях иных лиц, и 

наоборот. «Наше право есть не что 

иное, как закрепленный за нами, при-

надлежащий нам – как наше добро – 

долг другого лица»
10

. 

Правовые эмоции считаются дву-

сторонними, а правовые нормы, кото-

рые возникают из них, носят атрибу-

тивно-императивный (предоставитель-

но-обязывающий) характер
11

. 

Бесспорно, такая теория безгра-

нично расширяет само понимание пра-

ва. Её сторонники считают правовыми 

абсолютно любые эмоциональные пе-

реживания, которые напрямую связаны 

с представлениями о взаимных правах и 

обязанностях. 

Кстати, Л.И. Петражицкий отно-
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сил к правовым нормам даже правила 

различных игр, в том числе детских, 

правила вежливости, этикета и прочее
12

. 

В его сочинениях специально делалась 

оговорка о том, что правовые нормы 

создаются не путем согласования эмо-

ций участников общественных отноше-

ний, а каждым индивидом отдельно: 

«Переживания, которые имеются в пси-

хике лишь одного индивида и не встре-

чают признания со стороны других, от-

нюдь не перестают быть правом»
13
. На 

этом основании он допускал даже суще-

ствование правовых отношений с 

неодушевленными предметами, живот-

ными и нереальными субъектами, таки-

ми, как бог или дьявол. 

Таким образом, право по своей 

природе, прежде всего, – явление эмо-

циональное или же, как его еще назы-

вают, переживательное. В этом его и 

есть главная особенность. В плане объ-

единения людей и создания для них об-

щей дисциплины право здесь намного 

значимее, чем мораль, что объясняется 

его предоставительно-обязывающей 

природой. А вот сама же юридическая 

норма – это один из вариантов предо-

ставительно-обязывающих пережива-

ний. «Юридические нормы в этой связи 

выполняют функцию скреп, без кото-

рых ни одна социальная группа не мо-

жет существовать»
14

. 

В будущем, как писал Л.И. Петра-

жицкий, право и вовсе изживет себя и 

уступит место нормам нравственного 

характера. «Вообще право существует 

из-за невоспитанности, дефектности че-

ловеческой психики, и его задача состо-

ит лишь в том, чтобы сделать себя лиш-

ним и быть упраздненным»
15

. 

В своем воздействии на социаль-

ное поведение людей особо значимыми 

делаются такие специальные функции 

права, которые сторонники психологи-

ческой теории разделяют на «распреде-

лительные» и «организационные». 

К числу несомненных достоинств 

создателя психологической теории пра-

ва относят обычно решительное и без-

условное освобождение теории права от 

узкого догматического понимания пра-

ва. 

В этом аспекте Л.И. Петражицкий 

создал целое специфичное учение о 

многообразии нормативных фактов и 

видов положительного права. Отказав-

шись от сложившихся вариантов догма-

тического истолкования источников 

права и стремясь охватить все извест-

ные факты из истории права и совре-

менного его состояния, профессор 

насчитал целых 15 видов положитель-

ного права, неизвестных, по его оценке, 

современной науке или же не признава-

емых ею
16

. 

Среди них он помимо официаль-

ного права (законодательства) различает 

книжное право, для которого норматив-

ным фактом служит авторитет книги, 

преимущественно юридического со-

держания. Здесь имеются в виду, в ос-

новном, священные книги, сборники 

обычного права, научные трактаты. 

Далее следует «право принятых в 

науке мнений», «право учений отдель-

ных юристов или групп их», «право 

юридической экспертизы», отдельно 

было выделено «право изречений рели-

гиозно-этических авторитетов (то есть 

основателей религий, пророков, апосто-

лов, святых, отцов Церкви и т. д.) и 

«право религиозно-авторитетных при-

меров, образцов поведения»
17

. 

Своеобразное семейство образует-

ся из «договорного права», «права од-

носторонних обещаний» (например, 

государственных органов и частных 

лиц), «программного права» (программ-

ное заявление органов государственной 

власти), «признанного права» (призна-

ние известных прав и обязанностей од-

ной из сторон юридического отноше-

ния). «Прецедентное право» усматрива-

ется в деятельности государственных 

учреждений и в международном пра-

ве
18

.  

Различается также «общенародное 

право, как везде существующее право» 

(нормативным фактом для него служат 
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ссылки на то, что «так принято во всем 

мире», «у всех народов»). Отсюда ста-

новится понятным соседствующее с 

прецедентным и общенародным «право 

юридических поговорок и пословиц»
19

. 

Таким образом, что право, исходя 

из психологической теории Л.И. Петра-

жицкого, – это психологический фактор 

общественной жизни и действует оно 

исключительно с помощью психики. 

Его действие состоит, во-первых, в воз-

буждении или в подавлении мотивов к 

разным действиям и воздержаниям, во-

вторых, в укреплении и развитии одних 

склонностей и черт человеческого ха-

рактера, в ослаблении и искоренении 

других, в-третьих, в воспитании народ-

ной психики в соответствующем харак-

теру и содержанию действующих пра-

вовых норм направлении. 

Отказавшись от сложившихся ва-

риантов догматического истолкования 

источников права и стремясь охватить 

все известные факты из истории права и 

современного его состояния, Л. И. Пет-

ражицкий выделял целых 15 видов по-

ложительного права, большинство из 

которых не были известны науке того 

времени. А именно: официальное право, 

книжное право, право принятых в науке 

мнений, право учений отдельных юри-

стов, право изречений религиозно-

этических авторитетов, право религиоз-

но-авторитетных примеров, образцов 

поведения, право односторонних обе-

щаний, программное право, признанное 

право, прецедентное право, общенарод-

ное право (как везде существующее 

право) и даже право юридических пого-

ворок и пословиц. Резюмируя всё вы-

шесказанное, отметим, что основные 

причины происхождения права и госу-

дарства данная теория видит не в окру-

жающей их объективной среде, а в спе-

цифике психики человека, в его эмоци-

ях, наличие которых привело не только 

к приспособлению человека к различ-

ным условиям жизни общества, но и 

напрямую в образовании государства и 

права. 

                                                 
Горлова Евгения Владимировна, студентка 2 

курса магистратуры юридического факуль-

тета Курского государственного универси-

тета, программа Теория и история государ-

ства и права, научный руководитель – к.ю.н., 

доцент, зав. кафедрой теории и истории гос-

ударства и права КГУ Харсеева Олеся Влади-

мировна. 
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Е.В. Зелинская 

 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ИНВАЛИДОВ 

 
Аннотация. В работе проведен анализ теоретических основ и материалов правопримени-

тельной деятельности по осуществлению прокурорского надзора за соблюдением социальных 

прав инвалидов. Особо отмечен тот факт, что при допускаемых нарушениях деятельность орга-

нов прокуратуры по защите социальных прав инвалидов приобретает особую актуальность и 

значимость. Сформулированы цель, задачи и определен предмет прокурорского надзора за со-

блюдением социальных прав инвалидов. 
 

Abstract. In the work the analysis of theoretical bases and materials of law enforcement activity 

on realization of public prosecutor's supervision over observance of social rights of invalids is made. 

Particularly noted is the fact that, with the violations committed, the activities of the prosecutor's of-

fice to protect the social rights of persons with disabilities are of particular relevance and significance. 

The goal, tasks and the subject of the prosecutor's supervision of the observance of the social rights of 

disabled people have been formulated. 

 

Прокуратура Российской Федера-

ции в иерархии государственных орга-

нов занимает важнейшее место и играет 

первостепенную роль в охране, защите 

законности и обеспечении правопорядка 

в государстве. На сегодняшний день 

правовое положение прокуратуры имеет 

особо значение, так как данный орган 

выступает гарантом в защите прав и ин-

тересов граждан, государства, общества. 

Прокурорский надзор является од-

ной из форм деятельности органов про-

куратуры, которая осуществляется дан-

ным органом государственной власти с 

целью обеспечения законности и выяв-

ления, устранения, предупреждения 

нарушений закона. Несмотря на то, что 

по сути органы прокуратуры относятся 

к органам государственной власти, они 

не относятся ни к законодательной, ни 

исполнительной, ни к судебной ветви 

власти, и занимают обособленное по-

ложение в системе разделения властей. 

Вместе с тем в Конституции РФ проку-

ратура находится в главе 7 под названи-

ем «Судебная власть и прокуратура», а 

прокурорский надзор заключается во 

вневедомственном надзоре за исполне-

нием норм о принятии соответствую-

щих мер к нарушителям закона. При 

этом стоит отметить, что органы проку-

ратуры, на наш взгляд, должны выпол-

нять не карательную функцию, а функ-

ции защиты прав, свобод и законных 

интересов граждан. Начальник Главного 

управления по надзору за исполнением 

федерального законодательства Гене-

ральной прокуратуры Российской Фе-

дерации А.В. Паламарчук отмечает, что 

основная задача прокурорского надзора 

и деятельности органов прокуратуры 

заключается в защите законных интере-

сов и прав граждан
1
. 

Надзорную деятельность прокуро-

ров необходимо оценивать, исходя из 

правомерности и своевременности 

вмешательства, полноты использования 

предоставленных им полномочий, 

принципиальности и настойчивости в 

устранении нарушений закона, восста-

новлении нарушенных прав, привлече-

нии виновных к ответственности. Ос-

новной перечень критериев оценки дея-

тельности прокуратуры закреплен в 

пункте 21 Приказа Генерального проку-

рора РФ от 07.12.2007 г. №195 «Об ор-

ганизации прокурорского надзора за ис-

полнением законов, соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина»
2
. 

В последние годы в России суще-

ственно переосмыслена концепция ор-

ганизации прокурорского надзора, Ге-

неральной прокуратурой РФ внедрены 

новые формы и методы работы. Прио-
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ритетное значение придается деятель-

ности по защите прав и свобод челове-

ка, интересов общества и государства с 

помощью административно-правовых и 

гражданско-правовых средств
3
. 

В случае выявления нарушений 

или в целях предупреждения нарушений 

по результатам проведенных проверок 

прокуроры решают вопрос о примене-

нии соответствующих мер прокурор-

ского реагирования
4
. 

Наиболее востребованным остает-

ся прокурорский надзор в сфере защиты 

социальных прав граждан. Причем его 

охватывает широкий круг вопросов, ка-

сающихся жизнедеятельности граждан. 

Особое внимание прокуроров сосредо-

точено на защите прав и законных ин-

тересов инвалидов, пенсионеров, пре-

старелых и других социально незащи-

щенных слоев населения
5
. На постоян-

ной основе прокурорами проводятся 

проверки исполнения законодательства 

о соблюдении их жилищных, пенсион-

ных прав, при назначении пособий, 

предоставлении мер социальной под-

держки, оказании медицинской помощи 

и лекарственном обеспечении, доступ-

ности к объектам транспорта и социаль-

ной инфраструктуры. 

На наш взгляд, цель прокурорско-

го надзора – обеспечение верховенства 

закона, единства и укрепления законно-

сти, защита прав и свобод человека и 

гражданина, а также охраняемых зако-

ном интересов общества и государства. 

Это приводит к выводу, что целью про-

курорского надзора за соблюдением со-

циальных прав инвалидов – обеспече-

ние и защита их прав, в том числе путем 

восстановления нарушенных прав. Ос-

новными направлениями государствен-

ной политики, направленной на соци-

альную защиту инвалидов, являются 

меры, предпринимаемые государствен-

ными органами, на создание и поддер-

жание нормального уровня жизни этой 

категории граждан, совершенствование 

законодательства в сфере социальной 

защиты и контроль за правильностью 

правоприменения. В связи с этим меры 

прокурорского реагирования в случае 

нарушения установленных законом 

прав инвалидов должны быть направле-

ны на устранение допущенных наруше-

ний. 

В рамках обеспечения и защиты 

социальных прав инвалидов органами 

прокуратуры активно используются 

полномочия по защите данной катего-

рии лиц в судебном порядке, т.к. они 

зачастую не могут самостоятельно об-

ращаться в суд за защитой свои прав и 

свобод. При этом стоит отметить, что 

обращение в суд представляет собой 

одну из наиболее эффективных форм 

прокурорского реагирования наряду с 

такими мерами как протест, представ-

ление и предостережение. 

Защита прав инвалидов – одна из 

основных правозащитных задач органов 

прокуратуры. Так, например, прокура-

турой Медвенского района проведена 

проверка по обращению жительницы п. 

Медвенка Г., 26.10.1932 года рождения, 

по вопросу не предоставления техниче-

ских средств реабилитации, предусмот-

ренных индивидуальной программой 

реабилитации (ИПР). Прокуратурой 

района был установлен случай необес-

печения инвалида 3 группы по общему 

заболеванию Г. Областным казенным 

учреждением «Центр медико-

социальных услуг Курской области» в 

течение длительного времени следую-

щими техническими средствами реаби-

литации: вкладышем ушным индивиду-

ального изготовления (для слухового 

аппарата), телефонным устройством с 

текстовым выходом, слуховым аппара-

том цифровым заушным мощным. По 

результатам проведения проверки про-

курором района в Промышленный рай-

онный суд г. Курска в защиту прав Г. 

направлено исковое заявление об обя-

занности обеспечить инвалида необхо-

димыми техническими средствами реа-

билитации. Решением суда от 

11.05.2016 г. требования прокурора 

удовлетворены
6
. Исполнение решения 
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суда находится на контроле прокурату-

ры района. Данный пример демонстри-

рует эффективность прокурорского 

надзора за соблюдением прав инвали-

дов. 

Анализ материалов прокурорских 

проверок позволил сделать вывод о том, 

что нарушения социальных прав инва-

лидов в нашей стране имеют распро-

страненный характер. К наиболее об-

щим нарушениям в данной сфере отно-

сятся: нарушения прав инвалидов в 

сфере образования, здравоохранения, 

трудовых и жилищных прав. По нашему 

мнению, среди нарушений прав инвали-

дов в жилищной сфере можно выделить 

следующие: непринятие органами мест-

ного самоуправления мер по организа-

ции учета детей-инвалидов, нуждаю-

щихся в улучшении жилищных усло-

вий; незаконный отказ в принятии де-

тей-инвалидов на учет в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях; неза-

конный отказ в предоставлении во вне-

очередном порядке жилого помещения 

детям, которые страдают тяжелыми 

формами хронических заболеваний, де-

тям-инвалидам, пользующимся в связи с 

заболеванием креслами-колясками, жи-

лые помещения которых признаны в 

установленном порядке непригодными 

для проживания и ремонту или рекон-

струкции не подлежат, детям-

инвалидам, проживающим в стационар-

ных учреждениях социального обслу-

живания, являющимся сиротами или 

оставшимся без попечения родителей; 

отказ в предоставлении жилья семьям, 

имеющим детей-инвалидов, нуждаю-

щимся в улучшении жилищных условий 

и т.д.
7
. 

К задачам прокурорского надзора 

в сфере обеспечения социальных прав 

инвалидов стоит отнести: 

- обеспечение законности норма-

тивных правовых актов, принимаемых в 

сфере социальной защиты лиц с ограни-

ченными возможностями, оперативно 

реагируя на изменения федерального 

законодательства; 

- усиление надзора за соблюдени-

ем прав инвалидов, а также социальных 

прав иных граждан, нуждающихся в 

государственной защите; 

- установление действенного 

надзора за законностью расходования и 

целевым использованием бюджетных 

средств, направленных на социальную 

поддержку инвалидов; 

- принятие исчерпывающего ком-

плекса мер прокурорского реагирова-

ния, включая направление материалов 

проверки в следственные органы для 

принятия решения об уголовном пре-

следовании виновных лиц, по результа-

там проверок; 

- обеспечение системного надзора 

за исполнением законодательства в 

сфере обеспечения социальных прав 

инвалидов, жёстко пресекать нарушения 

законодательства в исследуемой сфере 

общественных отношений; 

- продолжение прокурорского 

надзора за соблюдением государствен-

ными и муниципальными органами, а 

также организациями законных прав 

лиц с ограниченными возможностями; 

- оперативное опротестование не-

законных нормативных правовых актов, 

создающие барьеры и препятствия пре-

одоления ограничений жизнедеятельно-

сти в сфере образования, воспитания, 

обеспечения беспрепятственного досту-

па к информации и к объектам социаль-

ной инфраструктуры; 

- обеспечение законности, обосно-

ванности и эффективности проводимых 

проверок в отношении органов, обеспе-

чивающих социальную защиту инвали-

дов
8
. 

Предмет прокурорского надзора 
представляет собой сферу обществен-

ных отношений, на регулирование ко-

торой направлена деятельность проку-

рора. В сфере обеспечения социальных 

прав инвалидов предметом деятельно-

сти органов прокуратуры является за-

щита прав и охраняемых законных ин-

тересов инвалидов в сфере образования, 

социального обеспечения, трудовых 
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прав инвалидов, права на беспрепят-

ственный доступ к объектам социаль-

ной инфраструктуры, права на беспре-

пятственное пользование всеми видами 

транспорта и других социальных прав.  

Исполнение пенсионного законо-

дательства, в том числе в отношении 

лиц с ограниченными возможностями 

также постоянно проверяется органами 

прокуратуры. Объектом надзорных про-

верок является законность деятельности 

Пенсионного фонда, Фонда медицин-

ского страхования, Фонда социального 

страхования и их органов на местах. 

Органами прокуратуры рассматривают-

ся ежегодно свыше 18 тыс. обращений о 

нарушениях пенсионного законодатель-

ства. Каждое пятое из них оказывается 

обоснованным. В ходе прокурорских 

проверок ежегодно выявляется более 10 

тыс. нарушений законодательства об 

охране прав инвалидов, престарелых
9
. 

Защита органами прокуратуры 

трудовых прав инвалидов также являет-

ся предметом прокурорского надзора в 

исследуемой сфере правоотношений и 

постоянно находится в центре внимания 

прокуратуры. Практически повсеместно 

нарушаются права инвалидов при за-

ключении с ними договоров, не соблю-

даются установленные законодатель-

ством гарантии трудовых прав лиц с 

ограниченными возможностями. Трудо-

вой кодекс РФ
10

 устанавливает для ин-

валидов определенные гарантии в сфере 

труда (ст. 95, 99, 128 и др.). Зачастую 

прокуроры не добиваются защиты прав 

инвалидов в судебном порядке и отка-

зываются отстаивать права лиц с огра-

ниченными возможностями, что, на наш 

взгляд, является недопустимым. Так, 

например, истец Романович В.Д. обра-

тился в суд к «Компания «Востсибу-

голь» о восстановлении на работе, 

взыскании среднего заработка за время 

вынужденного прогула и компенсации 

морального вреда. В обоснование иска 

указал, что он работал в филиале «Раз-

рез «Черемховуголь» ООО «Компания 

«Востсибуголь». В соответствии со ста-

тьей 182 Трудового кодекса РФ, в связи 

с получением профессионального забо-

левания ему установили степень утраты 

трудоспособности и присвоена группа 

инвалидности. Вместе с тем работник 

занял активную позицию и успел полу-

чить новую профессию – слесаря по ре-

монту и обслуживанию горного обору-

дования. У работодателя такая вакансия 

имелась, но компания игнорировала 

просьбу гражданина. «Не услышал» ее и 

суд первой инстанции, формально оце-

нивший представленные угольщиками 

документы и подтвердивший закон-

ность увольнения. Приказом организа-

ции он был уволен по п. 8 ч. 1 ст. 77 

Трудового кодекса РФ, в связи с отсут-

ствием у работодателя работы, необхо-

димой работнику в соответствии с ме-

дицинским заключением. В день, когда 

его уволили, он предоставлял ответчику 

удостоверение из учебного центра ООО 

«Р», которое подтверждает, что он мо-

жет работать по другой должности сле-

сарем по ремонту и обслуживанию гор-

ного оборудования, но это не было при-

нято во внимание. Ему сообщили, что 

работа для него отсутствует. По вине 

ответчика он был незаконно лишен воз-

можности трудиться. Решением Черем-

ховского городского суда Иркутской 

области от 27 декабря 2013 года уволь-

нение было признано законным, а в ис-

ке В.Д. Романовичу отказано. Прокурор 

Шишкин Ф.А. в письменных возраже-

ниях на апелляционную жалобу считал 

решение суда законным и обоснован-

ным, в удовлетворении апелляционной 

жалобы просил отказать. Прокурор 

Швецова А.А., которая дала заключение 

по рассматриваемому делу высказала 

позицию о необходимости отмены ре-

шение суда первой инстанции и удовле-

творения апелляционной жалобы. Ир-

кутский областной суд пришел к проти-

воположному выводу, полностью под-

держав уволенного работника, в заклю-

чительной части апелляционного опре-

деления отметив, что увольнение истца 

произведено с нарушением порядка и 
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процедуры, в связи с чем его нельзя 

признать законным и обоснованным
11

. 

Предметом прокурорского надзора 

также является проверка соблюдения 

прав инвалидов на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, т.к. укрепление 

здоровья и увеличение продолжитель-

ности жизни – одно из важнейших 

направлений, где требуется усиление 

регулирующего воздействия государ-

ства в целях сохранения населения. 

Считаем, что особое внимание необхо-

димо уделять вопросам снабжения ле-

карствами лиц с ограниченными воз-

можностями, т.к. большая часть из них 

по закону пользуется соответствующи-

ми льготами. 

Значительную роль органы проку-

ратуры играют в обеспечении социаль-

ного конституционного права инвалида 

на жилище. Стоит отметить, что данная 

сфера правоотношений до сих пор оста-

ется одной из наиболее проблемных и 

уязвимых. Большое количество жалоб 

лиц с ограниченными возможностями 

связано с нарушениями в сфере распре-

деления жилья, длительные сроки пре-

бывания в очередях, злоупотреблениях 

при выделении земельных участков для 

индивидуального жилищного строи-

тельства или личного подсобного хо-

зяйства лицам, имеющим ребенка-

инвалида. С категорией лиц с ограни-

ченными возможностями связаны раз-

личные вымогательства и мошенниче-

ства. 

В предмет прокурорского надзора 

за соблюдением социальных прав инва-

лидов входит также проверка законного 

обеспечения права на образование в от-

ношении инвалидов. Лицо с ограничен-

ными возможностями имеет право на 

образование наравне с другими лицами, 

а значит данное право должно должным 

образом защищаться и реализовываться. 

Стоит отметить, что в сфере реализации 

образовательных прав детей-инвалидов, 

существует очень много проблем, тре-

бующих разрешения и совершенствова-

ния законодательства, Так, например, 

неразрешенными остаются проблемы 

обеспечения инфраструктуры образова-

тельного процесса для детей-инвалидов, 

а также проблемы надлежащего норма-

тивно-правового регулирования созда-

ния необходимых условий для реализа-

ции их права на образование остаются 

неразрешенными. Так, например, в об-

разовательных учреждениях Республи-

ки Татарстан более года не использова-

лось специализированное оборудование 

для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, а также оборудование 

для педагогов, работающих с данной 

категорией детей. Прокуратурой Рес-

публики Татарстан факт неиспользова-

ния соответствующего оборудования 

был устранен при помощи проведения 

прокурорской проверки, результатом 

которой стало вынесение представления 

об устранении нарушений законода-

тельства
12

. 

Прокурорский надзор в сфере за-

щиты прав инвалидов по-прежнему 

является одним из приоритетных, по-

скольку охватывает широкий круг во-

просов, касающихся их жизнедеятель-

ности. В 2014–2016 годах количество 

нарушений прав инвалидов и преста-

релых, а также пенсионного законода-

тельства оставалось достаточно высо-

ким. Так, в 2014 году прокурорами 

выявлено 109444 нарушения законов в 

указанных сферах, в 2015 году – 

126095, в 2016 году – 109356
13
. Проку-

рорские проверки показывают, что 

имеются различного рода правовые и 

организационные проблемы, начиная с 

этапа реализации процедуры призна-

ния лица инвалидом. 

Таким образом, защита прав инва-

лидов в области социального обеспече-

ния является одной из важнейших задач 

Российской Федерации как социального 

государства. Основными направления-

ми государственной политики, направ-

ленной на социальную защиту инвали-

дов, являются меры, предпринимаемые 

государственными органами, на созда-

ние и поддержание нормального уровня 
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жизни этой категории граждан, совер-

шенствование законодательства в сфере 

социальной защиты и контроль за пра-

вильностью правоприменения. Одной из 

наиболее эффективных мер защиты со-

циальных прав инвалидов является 

осуществление надзора органами про-

куратуры. На постоянной основе проку-

рорами проводятся проверки исполне-

ния законодательства о соблюдении их 

жилищных, пенсионных прав, при 

назначении пособий, предоставлении 

мер социальной поддержки, оказании 

медицинской помощи и лекарственном 

обеспечении, доступности к объектам 

транспорта и социальной инфраструк-

туры. Цель прокурорского надзора за 

соблюдением социальных прав инвали-

дов – обеспечение и защита их прав, в 

том числе путем восстановления нару-

шенных прав. Задачи прокурорского 

надзора в своей совокупности направ-

лены на достижение вышеуказанной 

цели. В сфере обеспечения социальных 

прав инвалидов предметом деятельно-

сти органов прокуратуры является за-

щита прав и охраняемых законных ин-

тересов инвалидов в сфере образования, 

социального обеспечения, трудовых и 

жилищных прав инвалидов, права на 

беспрепятственный доступ к объектам 

социальной инфраструктуры, права на 

беспрепятственное пользование всеми 

видами транспорта и других социаль-

ных прав. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ПЕРЕДАЧИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ,  

ВЫВЕЗЕННЫХ СССР В КАЧЕСТВЕ ТРОФЕЕВ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ  

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

Аннотация: Работа посвящена проблеме утраты Россией культурных ценностей и право-

вого регулирования отношений в данной сфере. 
 

Abstract: The work is devoted to the problem of Russia’s loss of cultural values and legal regu-

lation of relations in this sphere. 

 

В Дрезденской галерее до сих пор 

вспоминают события 60-летней давно-

сти, без которых знаменитой коллекции 

этого музея могло бы не быть вообще. 

После уникальной реставрации в город 

из СССР вернулись сотни картин: в том 

числе полотна Рубенса, Рафаэля, Тици-

ана. В годы войны они были похищены 

нацистами, их прятали в сырых шахтах 

и этим фактически уничтожили. Совет-

ские реставраторы совершили тогда чу-

до. После возвращения коллекции раз-

рушенный бомбардировками город 

вновь превратился в один из мировых 

центров искусства. Это было настоящее 

чудо. «Эти произведения искусства счи-

тались утерянными. Я думаю, не у мно-

гих была надежда на их возвращение. 

Поэтому можно сказать, что это была 

большая неожиданность и огромная ра-

дость», – говорит руководитель отдела 

исследований и научного сотрудниче-

ства Дрезденской галереи Гилберт Луп-

фер. 

Всего были возвращены 1 240 кар-

тин. Пушкинский музей отдал даже то, 

что не числилось в описях вывезенных 

шедевров. Работу Кранаха «Курфюрст в 

брачном венке» в «Антикваре» обнару-

жила лично Ирина Антонова. Каким об-

разом картина попала в Москву, неиз-

вестно, но работу с номером Дрезден-

ской галереи на раме тут же выкупили и 

отправили в Восточную Германию. 

Никогда ни одно государство – 

жертва агрессии, потерявшее во время 

войны миллионы своих граждан, сотни 

тысяч предметов культуры и искусства, 

тысячи уникальных гражданских и ре-

лигиозных зданий, не делало таких по-

дарков странам, деяния которых заслу-

жили справедливого осуждения между-

народного суда. Мы не можем не упо-

мянуть, что наши потери не были про-

сто неизбежным результатом разруше-

ний, причиненных современными спо-

собами ведения войны, а имело место 

преднамеренное уничтожение культуры 

страны. 

Не только законные трофеи, пору-

ченные как компенсация за трагические 

утраты, но и просто украденные шедев-

ры никто и никогда не возвращал. Му-

зеи Европы тщательно оберегают даже 

награбленное, не позволяя никому все-

рьез даже заикаться о возвращении ше-

девров. Хрущев Н.С. надеялся зарабо-

тать на этом решении политические ди-

виденды, желал продемонстрировать, 

что в социальном лагере узы дружбы 

важней низких материальных расчетов. 

Но кто кроме русских может с таким 

шиком сбросить с плеча соболью шубу 

в чужие руки. Мы – то Крым Украине, 

то военные трофеи – бывшим военным 

преступникам. 

До сих пор в судьбе Европы не 

случилось равного исторического же-

ста. Никто, например, не вернул ограб-

ленной Греции Пергамский алтарь и 

фризы Парфенона, а Египту – сокрови-

ща Рамессидов. Европейские музеи тря-

сутся над каждым украденным камнем 

и каждым клочком похищенного перга-

мента. Более того, одной из главных це-

лей войн по всему миру является похи-

щение национальных культурных цен-
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ностей. Ведь это единственная валюта, 

которая не будет обесценена никогда. 

СССР имел полное право оставить 

у себя трофейное искусство как плату за 

беспрецедентный урон, нанесенный 

культурному наследию СССР фашиста-

ми. 

В годы Великой Отечественной 

войны в России пострадало свыше 

160 музеев, 4 000 библиотек (погибло 

115 млн. изданий), архивов 19 областей 

(утрачено 17 млн. дел). Чрезвычайной 

государственной комиссией по установ-

лению и расследованию злодеяний 

немецко-фашистских захватчиков и их 

сообщников и причиненного ими ущер-

ба гражданам, колхозам, общественным 

организациям, государственным пред-

приятиям и учреждениями СССР были 

составлены лишь общие списки «куль-

турных потерь», поскольку проблема 

выявления утраченных ценностей и по 

сегодняшний день остается чрезвычай-

но сложной. Министерство культуры 

РФ регулярно публикует сведения об 

утратах российских учреждений куль-

туры в «Сводном каталоге культурных 

ценностей Российской Федерации, по-

хищенных и утраченных в период Вто-

рой мировой войны». 

Сводный каталог является уни-

кальным справочно-информационным 

изданием, в котором систематизирова-

ны материалы, малодоступные в тече-

ние 50 послевоенных лет. Сегодня уже 

выпущено 15 томов каталога в 33-ти 

книгах на русском языке и 15-ти книгах 

на английском языке, содержащие све-

дения об утраченных коллекциях Госу-

дарственной Третьяковской галереи, 

Государственного Русского музея, му-

зеев Гатчины, Воронежа, Калуги, Ново-

го Иерусалима (Истры), Орла, Остро-

гожска (Воронежская область), Павлов-

ска, Петергофа, Смоленска, Таганрога, 

Царского Села (Пушкина), а также биб-

лиотечных и архивных собраниях Рос-

сии. 

Кстати, Федеральный закон № 64 

гласит, что все культурные ценности, 

ввезенные в СССР во время Великой 

Отечественной Войны, «являются до-

стоянием Российской Федерации и 

находятся в федеральной собственно-

сти»
1
. Но он уже был принят после пре-

ступной «щедрости» Хрущева. 

Документ, подготовленный Инсти-

тутом государства и права Российской 

академии наук «О правовой базе реше-

ния вопросов, касающихся культурной 

собственности, перемещенной в СССР в 

результате Второй мировой войны»
2
, 

демонстрирует законность нахождения 

в Советском Союзе объектов, переме-

щенных из Германии в конце войны. 

Это можно подтвердить статьёй 11 Фе-

дерального Закона: «Не могут переда-

ваться иностранным государствам, 

международным организациям и (или) 

вывозиться из Российской Федерации 

перемещенные культурные ценности 

(архивные и другие материалы, релик-

вии и иные ценности), которые по свое-

му содержанию или характеру могут 

служить целям возрождения духа мили-

таризма и (или) нацизма (фашизма)». 

Возвращение культурной соб-

ственности в Германию началось в 

1949 году после решения Советского 

правительства вернуть архивы ганзей-

ских городов Гамбурга, Любека и Бре-

мена в обмен на архивы Калининград-

ской области и города Таллинна, кото-

рые находились в послевоенное время в 

Британской зоне оккупации Германии. 

Передача началась в июле 1952 года и 

была завершена в конце 1980-х годов. 

Всего было передано 74 998 архивных 

единиц хранения. 

Многие ученые считают главным 

сокровищем, вывезенным в СССР из 

Германии, так называемое «Золото 

Трои». Раскапывая Трою, немецкий ар-

хеолог-любитель Генрих Шлиман в мае 

1873 года случайно наткнулся на «клад 

Приама». Так его назвал Шлиман, хотя 

клад принадлежал правителям Трои, 

жившим лет так за тысячу до царя При-

ама, воспетого Гомером. 
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Клад состоял из 8 833 предметов – 

уникальные кубки из золота и электра, 

сосуды, домашняя медная и бронзовая 

утварь, две золотые диадемы, серебря-

ные флаконы, бусины, цепи, пуговицы, 

застежки, обломки кинжалов, девять 

боевых топоров из меди. Эти предметы 

спеклись в аккуратный куб, и Шлиман 

решил, что драгоценности были плотно 

уложены в деревянный ларь, который 

полностью истлел за прошедшие века. 

25 августа 1955 года был подписан 

акт о передачи первой картины Герман-

ской Демократической Республике. Это 

был «Портрет молодого человека» Дю-

рерра. 

Имели место дополнительные пе-

редачи культурной собственности, 

например, только между сентябрем 

1958 года и июлем 1960 года состоялось 

19 таких акций. Заключительный про-

токол о передаче правительством СССР 

правительству ГДР культурной соб-

ственности, спасенной Советской арми-

ей, был подписан в Берлине 29 июля 

1960 года. В соответствии с протоколом 

было возвращено 1 571 995 предметов, 

121 ящик книг, звуковые архивы и му-

зыкальные записи, более трех млн. ар-

хивных дел. 

8 сентября 1958 года был подписан 

протокол о передаче ГДР оставшейся 

немецкой культурной собственности, 

которая одновременно находилась в 

СССР на хранение. Затем подписан ряд 

промежуточных протоколов и, наконец, 

заключительный протокол от 29 июля 

1960 года. Во всех этих документах кар-

тины Дрезденской галереи были назва-

ны как «культурная собственность, 

находящаяся во временном хранении в 

СССР». 

Хотелось бы отметить, что основ-

ным законодательным актом в РФ в от-

ношении проблемы перемещенных в 

Советский Союз культурных ценностей 

после распада СССР являлся Федераль-

ный Закон, который подписал Борис 

Ельцин от 15 апреля 1998 года «О куль-

турных ценностях, перемещенных в со-

юз ССР в результате 2 мировой войны и 

находившихся на территории РФ»
3
. Со-

гласно закону, оставшееся в России 

«трофейное искусство», является соб-

ственностью РФ в качестве компенса-

ции за ущерб, причиненный гитлеров-

ской Германией во время Великой Оте-

чественной войны. 

В 2000 году был принят федераль-

ный закон «О культурных ценностях, 

перемещенных в Союз ССР в результате 

Второй мировой войны и находящихся 

на территории Российской Федера-

ции»
4
. В соответствии с этим законом 

все культурные ценности, ввезенные на 

территорию России во время войны, пе-

реходят в федеральную собственность. 

Исключение сделано только для трех 

категорий: собственности стран, окку-

пированных нацистами, собственности 

благотворительных и религиозных ор-

ганизаций, не служивших целям мили-

таризма и фашизма, и собственности 

частных лиц, репрессированных наци-

стами по политическим, расовым или 

национальным причинам. Частные лица 

должны добиваться возвращения при-

надлежащих им предметов искусства 

через суд. 

Как отмечала известный автори-

тетный исследователь Ирина Алексан-

дровна Антонова, что её отношение к 

проблеме «перемещенных ценностей» 

никогда не менялось. По этому поводу 

она выражалась так: «Эта проблема не 

была моей личной проблемой, а была 

проблемой государства, и ее решение 

никогда не зависело от сотрудников му-

зеев. Когда ты государственный служа-

щий – у тебя есть понимание, что под-

лежит обсуждению, а что нет. Почему, 

вспоминая о попавших после войны в 

нашу страну художественных коллек-

циях, прежде всего, вспоминают мое 

имя, а не имена Фурцевой, Хрущева, 

Пиотровского или Орбели? Они ведь 

тоже все знали и тоже не обсуждали эту 

тему. Хотя я понимаю, почему, как 

только речь заходит о «перемещенных 

ценностях», вспоминают именно меня. 
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Это связано с одним, с позволения ска-

зать, историческим недоразумением. 

Дело в том, что Дрезденскую галерею 

из Германии вывозила бригада худож-

ников и искусствоведов, среди которых 

была сотрудница Академии художеств 

Наталья Соколова. Она отбирала вещи 

из коллекции и сопровождала их в 

Москву. В какой-то момент меня по 

ошибке начали ассоциировать с этой 

женщиной. Как так получилось? Я го-

ворила на немецком языке, потому что 

когда я была маленькой девочкой, мой 

отец работал в посольстве СССР в Гер-

мании и мы жили в Берлине, есть фото-

графия, на которой я запечатлена на 

фоне грузовиков и солдат. Эта фотогра-

фия сделана перед нашим музеем, хотя 

нашлись те, кто утверждал, что на фоне 

Дрезденской галереи! Неправильная ин-

терпретация этих фактов породила ле-

генду о том, что я участвовала в вывозе 

коллекций Дрездена в Советский Союз. 

В какой-то момент эта информация по-

пала в немецкую прессу. Мне пришлось 

печатать опровержение во Frankfurter 

Allgemeine: «Господа! Перестаньте го-

ворить, что я вывозила художественные 

ценности из Германии!». Но даже если 

бы я принимала участие в этом истори-

ческом событии, я бы не скрывала, а 

гордилась этим! Ведь в этом случае 

именно я спасала бы произведения из 

Дрезденской галереи от неизбежной ги-

бели! Но этого не было
5
». 

Наше внимание привлекло выска-

зывание директора Эрмитажа Михаила 

Пиотровского, в котором он выражает 

своё мнение по поводу культурных 

ценностей: «Возврат ценностей на ро-

дину – вопрос крайне непростой. Быва-

ет просто реституция. А бывает рести-

туция компенсаторная. Нашу страну в 

войну разрушили, за это мы взяли из 

Германии ценности. Но сегодня война 

давно закончилась. Исходя из других 

духовных ценностей, надо понимать, 

что нужно отдавать, а что – нет. На се-

годня все серьезное, что СССР вывез из 

Германии, мы давно отдали. Пергам-

ский алтарь – целый музей Дрезденская 

галерея. То, что у нас осталось, – боль-

шей частью небольшие вещи из частных 

собраний, великой ценности не пред-

ставляющие»
6
. 

                                                 
Зиновьева Анастасия Александровна, сту-

дентка 2 курса юридического факультета 

Курского государственного университета, 

научный руководитель – к.и.н., доцент, до-

цент кафедры теории и истории государства 

и права КГУ Токарева Светлана Николаевна. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ВИДЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,  

НА ПРИМЕРЕ СТАТЕЙ 127.1., 205 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: Статья посвящена характеристике норм Особенной части Уголовного кодек-

са Российской Федерации, регулирующих специальные виды освобождения от уголовной от-

ветственности. В статье рассмотрены отдельные недостатки норм, содержащих примечания, 

которые предусматривают освобождение от уголовной ответственности и содержат элементы 

деятельного раскаяния, предусмотренного ст. 75 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Также в статье исследованы проблемы, возникающие при применении данных норм. В частно-

сти, проанализированы ст. ст. 127.1., 205 Особенной части Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации. На основе приведенного исследования автором предлагаются иные формулировки 

примечаний к нормам Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, охаракте-

ризованным в статье. 
 

Abstract: The article is devoted to the description of the norms of the Special Part of the Crimi-

nal Code of the Russian Federation regulating special types of exemption from criminal liability. The 

article considers some shortcomings of the norms containing notes that provide for exemption from 

criminal liability and contain elements of active repentance provided for in Art. 75 of the Criminal 

Code of the Russian Federation. Also, the article explores the problems that arise when applying these 

norms. In particular, the art. Art. 127.1., 205 of the Special Part of the Criminal Code of the Russian 

Federation. Based on the above study, the author proposes other formulations of notes to the norms of 

the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation, as described in the article. 

 

Расширение объема прав и свобод 

человека, которые получили своё разви-

тие в Конституции России, а также из-

менение роли личности в общественной 

жизни нашего государства обусловли-

вают необходимость принятия и приме-

нения более адекватных, справедливых 

и тонких средств уголовно-правового 

воздействия. Это имеет огромную зна-

чимость потому, что уголовно-правовые 

нормы предусматривают самые острые 

виды вмешательств как в общественные 

отношения, так и в личную жизнь чело-

века. А значит, такие нормы требуют 

более пристального внимания и более 

подробного изучения.  

Одной из актуальных проблем 

уголовно-правовой науки является изу-

чение теоретических и практических 

основ учения об освобождении от уго-

ловной ответственности и переосмыс-

ление практики применения названных 

уголовно-правовых норм в деятельно-

сти правоохранительных органов. 

Гарантией защиты прав и свобод 

человека и гражданина от преступных 

посягательств в рамках уголовного пра-

ва является институт уголовной ответ-

ственности. 

Однако по мере усиления тенден-

ции к гуманизации уголовного законо-

дательства становится очевидным, что 

уголовная ответственность перестала 

быть единственной реакцией государ-

ства на преступное поведение лица
1
. 

Основы человечности и справедливости 

требуют дифференцированного подхода 

к рассмотрению вопроса о правовых по-

следствиях совершения преступного 

деяния. Исходя из этого, в УК РФ был 

зафиксирован институт освобождения 

от уголовной ответственности. Экстра-

гируя нормы данного института в от-

дельную главу, законодатель подробно 

определил общие основания освобож-

дения от уголовной ответственности. 

Вместе с тем, имеется ряд недостатков в 

нормах-примечаниях Особенной части 

УК РФ, предусматривающих специаль-
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ные виды освобождения от уголовной 

ответственности. Это мешает их актив-

ному использованию и развитию инсти-

тута освобождения от уголовной ответ-

ственности в целом. 

Деятельное раскаяние в преду-

смотренных статьями Особенной части 

УК случаях выступает в качестве спе-

циального основания освобождения от 

уголовной ответственности (примеча-

ния к ст. ст. 122, 126, 127.1, 204, 205, 

205.1, 206, 208, 210 УК и др.). Это со-

здает важный уголовно-превентивный 

потенциал названных норм и институ-

тов
2
. 

Под деятельным раскаянием в 

юридической литературе понимается 

активное, причем позитивное, поведе-

ние лица после окончания преступле-

ния, которое может проявиться в сле-

дующих формах: добровольная явка с 

повинной, участие в раскрытие пре-

ступления, возмещение причиненного 

ущерба или заглаживание иным обра-

зом вреда, причиненного в результате 

совершенного преступления. 

Рассмотрим все необходимые при-

знаки деятельного раскаяния. 

Добровольная явка с повинной яв-

ляется главным признаком деятельного 

раскаяния и выражается в том, что 

гражданин лично и без каких-либо при-

знаков принуждения делает обращение 

в соответствующий правоохранитель-

ный орган с устным или письменным 

заявлением о совершенном им преступ-

лении. 

Способствование раскрытию пре-

ступления как один из признаков дея-

тельного раскаяния выражается в со-

вершении виновным таких действий, 

которые оказывают существенную по-

мощь органам расследования в установ-

лении фактических обстоятельств пре-

ступления, всех лиц, подлежащих при-

влечению в качестве обвиняемых, в 

изобличении виновных и пресечении их 

преступной деятельности, в обнаруже-

нии орудий преступления, имущества, 

подлежащего возвращению потерпев-

шим, имущества, подлежащего обраще-

нию в возмещение причиненного пре-

ступлением материального ущерба (так 

называемое сотрудничество со след-

ствием). 

Также стоит отметить, что осво-

бождение от уголовной ответственности 

в связи с деятельным раскаянием при-

менимо лишь для лиц, совершивших 

преступление впервые. Это непосред-

ственно означает, что ранее лицо никак 

не привлекалось к уголовной ответ-

ственности, не осуждалось, или же ис-

текли сроки давности привлечения к 

уголовной ответственности или суди-

мость снята или погашена. 

Рассмотрим специальные виды 

освобождения от уголовной ответствен-

ности, содержащие элементы деятель-

ного раскаяния на примере статей 127.1, 

205 Особенной части УК РФ, в приме-

чаниях к которым закреплены данные 

нормы. 

Статья 127.1 «Торговля людьми». 

Объективная сторона данного преступ-

ного деяния состоит в купле-продаже 

человека, совершении иных сделок в его 

отношении, а также вербовка, перевоз-

ка, передача, укрывательство или полу-

чение человека в целях его эксплуата-

ции. Согласно примечанию к указанной 

статье лицо, впервые совершившее дея-

ния, предусмотренные ч. 1 или п. «а» ч. 

2 ст. 127.1 УК РФ, добровольно освобо-

дившее потерпевшего и способствовав-

шее раскрытию совершенного преступ-

ления, освобождается от уголовной от-

ветственности, если в его действиях не 

содержится иного состава преступле-

ния. Не что иное, как указание на спо-

собствование раскрытию преступления 

позволяет сделать вывод о том, что 

примечание к ст. 127.1 УК РФ содержит 

нормы о специальном виде освобожде-

ния от уголовной ответственности. 

Таким образом, совершение пре-

ступления впервые, совершение обще-

ственно опасного деяния, предусмот-

ренного ч. 1 или п. «а» ч. 2 статьи, доб-

ровольное освобождение потерпевшего, 
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способствование раскрытию совершен-

ного преступления и отсутствие в дей-

ствиях виновного лица иного состава 

преступления являются условиями при-

менения данного примечания. 

Некоторые из перечисленных вы-

ше требований вызывают вопросы. Так, 

исходя из смысла двух из них, примеча-

ние имеет достаточно узкую область 

применения. Нельзя не согласиться с 

точкой зрения Е.В. Сердюковой, кото-

рая считает, что указание на соверше-

ние преступления впервые «ничем не 

обосновано, так как лишает лиц, уже 

совершавших такое преступление, сти-

мула к отказу от продолжения преступ-

ной деятельности»
3
 (хотя схожие по со-

держанию примечания к ст. 126, 206 УК 

РФ такого ограничения не предполага-

ют). Необоснованным представляется 

указание на возможность применения 

данного специального вида освобожде-

ния от уголовной ответственности толь-

ко в отношении лиц, совершивших дея-

ния, предусмотренные ч. 1 и п. «а» ч. 2 

ст. 127.1 УК РФ. По смыслу большей 

части примечаний к статьям Особенной 

части, содержащих специальные виды 

освобождения от уголовной ответствен-

ности, последнее не находится в зави-

симости от каких-либо квалифицирую-

щих признаков. Не совсем понятно, по-

чему в примечании к ст. 127.1 УК РФ 

законодатель посчитал необходимым 

придать одному из них («в отношении 

двух или более лиц») особый юридиче-

ский смысл. 

Считаем целесообразным исклю-

чить вышеназванные условия из рас-

сматриваемого примечания и дополнить 

тем самым список лиц, в отношении ко-

торых могут быть применены положе-

ния о специальном виде освобождения 

от уголовной ответственности. 

Грамматическое толкование при-

мечания к ст. 127.1 УК РФ показывает, 

что действия виновного лица должны 

включать в себя добровольное осво-

бождение потерпевшего и способство-

вание раскрытию совершенного пре-

ступления в совокупности. При этом 

под добровольным освобождением по-

нимаются действия виновного лица по 

предоставлению свободы потерпевше-

му, мотивы же указанных действий мо-

гут быть различными (страх перед нака-

занием, жалость к потерпевшему и др.) 

и не влияют на возможность примене-

ния специального основания освобож-

дения от уголовной ответственности
4
. 

Вместе с тем, сложно согласиться 

с правильностью определения «если в 

его действиях не содержится иного со-

става преступления». Целесообразнее 

было бы указать на освобождение от 

уголовной ответственности за данное 

преступление, по аналогии с формули-

ровкой всех остальных примечаний 

Особенной части УК РФ. 

Таким образом, по нашему мне-

нию, примечание к ст. 127.1 УК РФ 

представляется возможным изложить в 

следующей редакции: «Лицо, добро-

вольно освободившее потерпевшего и 

способствовавшее раскрытию совер-

шенного преступления, освобождается 

от уголовной ответственности за данное 

преступление». 

Статья 205 «Террористический 

акт». Объективная сторона данного об-

щественно опасного деяния состоит в 

совершении взрыва, поджога или иных 

действий, устрашающих население и 

создающих опасность гибели человека, 

причинении значительного имуще-

ственного ущерба либо наступлении 

иных тяжких последствий, а также 

угрозы совершения указанных дей-

ствий. Согласно примечанию к статье 

205 УК РФ: «Лицо, участвовавшее в 

подготовке террористического акта, 

освобождается от уголовной ответ-

ственности, если оно своевременным 

предупреждением органов власти или 

иным способом способствовало предот-

вращению осуществления террористи-

ческого акта и если в действиях этого 

лица не содержится иного состава пре-

ступления». Установление данного 

примечания вызвано, главным образом, 
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особой общественной опасностью тер-

рористических актов, желанием законо-

дателя предотвратить наступление тяж-

ких последствий данного преступления, 

преимущественно причинение вреда 

жизни и здоровью личности. 

В уголовно-правовой доктрине нет 

единообразного подхода к сущности 

примечания к ст. 205 УК РФ. По мне-

нию С.Н. Шатиловича, В.С. Егорова и 

др., в рассматриваемом примечании го-

ворится о виде добровольного отказа от 

совершения преступления. Л.В. Инога-

мова-Хегай, Е.Д. Ермакова полагают, 

что в нем содержатся признаки как доб-

ровольного отказа, так и деятельного 

раскаяния. 

По нашему мнению, примечание к 

ст. 205 УК РФ имеет двойственный ха-

рактер и может использоваться в двух 

видах: как норма о добровольном отка-

зе, и как норма о деятельном раскаянии. 

Если на стадии подготовки к соверше-

нию взрыва, поджога или иных дей-

ствий, либо неоконченного покушения 

на их совершение, виновное лицо свои-

ми действиями предотвратило их 

наступление, преступление считается 

неоконченным и примечание к ст. 205 

УК РФ, в таком случае, применяется как 

норма о добровольном отказе от совер-

шения преступления. Тогда как добро-

вольный отказ возможен, когда совер-

шение дальнейших действий зависит от 

воли субъекта или когда субъект имеет 

возможность предотвратить наступле-

ние негативных последствий. В данном 

случае не целесообразно говорить об 

оконченном покушении, например, ко-

гда виновное лицо установило взрывное 

устройство, а затем сообщило об этом в 

органы власти. В таком случае причин-

но-следственная связь находится вне 

контроля виновного, так как взрывное 

устройство может сработать независимо 

от воли виновного в силу непроизволь-

ных обстоятельств (например, коротко-

го замыкания). При наличии таких об-

стоятельств, примечание к ст. 205 УК 

РФ будет рассматриваться как норма о 

специальном виде освобождения от 

уголовной ответственности. 

Аналогичным образом примечание 

будет применяться в том случае, когда 

объективная сторона преступления со-

стоит в угрозе совершения взрыва, под-

жога или иных устрашающих действий. 

Преступление считается оконченным с 

момента доведения угрозы совершения 

террористического акта до сведения 

населения (путем устного высказыва-

ния, публикации, распространения с ис-

пользованием радио, телевидения или 

иных СМИ, а также информационно-

телекоммуникационных сетей)
5
. На ста-

дии приготовления к преступлению или 

неоконченного покушения (например, в 

случае подготовки письменного сооб-

щения с угрозами) и в случае предот-

вращения лицом осуществления терро-

ристического акта примечание к ст. 205 

УК РФ применяется как норма о добро-

вольном отказе от совершения преступ-

ления, а на стадии оконченного поку-

шения – как специальное основание 

освобождения от уголовной ответствен-

ности
6
. 

Однако по данному вопросу име-

ется и иная позиция. Так, по мнению 

С.Н. Шатиловича, в случае предотвра-

щения лицом осуществления террори-

стического акта на стадии оконченного 

покушения оно не может быть осво-

бождено от уголовной ответственности; 

такие действия лица могут служить 

лишь обстоятельством, смягчающим 

наказание
7
. 

Таким образом, примечание к ст. 

205 УК РФ имеет двойственную сущ-

ность, и его применение напрямую за-

висит от того, на какой стадии соверше-

ния преступления террористический акт 

был предотвращен. 

Основаниями освобождения лица 

от уголовной ответственности согласно 

примечанию к ст. 205 УК РФ являются 

своевременное предупреждение органов 

власти либо иное способствование 

предотвращению осуществления терро-

ристического акта. Однако определение 
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понятия «своевременность» отсутствует 

как в уголовном законодательстве, так и 

в разъяснениях Верховного Суда РФ. 

А.Х. Хамаганова полагает, что 

«своевременным признается такое пре-

дупреждение специальных органов, ко-

гда они имеют реальную возможность 

предотвратить совершение террористи-

ческих действий либо наступление об-

щественно опасных последствий»
8
. 

Способствование предотвращению 

террористического акта иным способом 

предполагает «активные действия само-

го лица, выразившиеся, например, в 

обезвреживании соучастников, предот-

вращении взрыва, поджога или иных 

действий, предусмотренных ст. 205 УК 

РФ»
9
. В то же время реальное предот-

вращение террористического акта не 

является обязательным условием для 

освобождения лица от уголовной ответ-

ственности, так как террористический 

акт может произойти вне зависимости 

от действий виновного лица, направ-

ленных на его предотвращение. 

Вместе с тем, как и в большей ча-

сти примечаний Особенной части УК 

РФ, регламентирующих нормы об осво-

бождении от уголовной ответственно-

сти, в примечании к ст. 205 УК РФ при-

меняется формулировка «если в дей-

ствиях этого лица не содержится иного 

состава преступления», которую сложно 

признать удачной. Мы полагаем, что 

данную формулировку можно заменить, 

указав, что «лицо... освобождается от 

уголовной ответственности за данное 

преступление». 

Таким образом, примечание к ст. 

205 УК РФ имеет довольно сложную и 

противоречивую правовую сущность, и 

для его правомерного применения 

необходимо подробно и всесторонне 

исследовать обстоятельства каждого 

отдельного дела. 

Итак, при практическом примене-

нии специальных видов освобождения 

от уголовной ответственности возника-

ет ряд вопросов, связанных с отсутстви-

ем единого подхода к применению сле-

дующих оценочных критериев: «добро-

вольность», «своевременность», «ак-

тивное способствование раскрытию и 

(или) расследованию преступления». 

Помимо этого, при комплексном 

анализе рассматриваемых положений 

совместно с разъяснениями Пленума 

Верховного Суда РФ возникает вопрос 

о количестве необходимых и достаточ-

ных условий для применения специаль-

ных видов освобождения от уголовной 

ответственности. 

На основании изложенного можно 

сделать вывод о том, что законодатель-

ные конструкции некоторых примеча-

ний к статьям Особенной части УК РФ 

не лишены недостатков, что ведет к от-

сутствию единообразного подхода и вы-

зывает трудности при их практическом 

применении. 
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О.А. Калмыкова 

 

ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА  

СУДЕБНОГО ПРИСТАВА И ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 
Аннотация: Данная работа посвящена анализу правового статуса судебного пристава. 

Законодательством РФ предусмотрено разделение судебных приставов на судебных приставов-

исполнителей, осуществляющих полномочия в сфере исполнительного производства и судеб-

ных приставов, обеспечивающих порядок деятельности судов. Деятельность судебных приста-

вов-исполнителей связана с осуществлением государственной гражданской службы, а полно-

мочия судебных приставов, обеспечивающих порядок деятельности судов, тесно связаны с 

правоохранительной службой. Объединение различных полномочий в едином статусе судебно-

го пристава требуют осмысления и проведения дополнительного анализа. 
 

Abstract: This work is devoted to the analysis of the legal status of the bailiff. The legislation of 

the Russian Federation provides for the separation of court bailiffs from the court bailiffs executing 

powers in the sphere of executive production and bailiffs, which provide for the order of the activities 

of the courts. The activities of the court bailiffs are related to the implementation of the state civil ser-

vice, and the powers of the bailiffs, which provide for the order of the activities of the courts, are 

closely connected with the law-enforcement service. The consolidation of various powers in the uni-

form status of a bailiff requires the comprehension and conduct of additional analysis. 

 

Судебный пристав является само-

стоятельным субъектом отношений, 

возникающих в сфере исполнительного 

производства или в ходе обеспечения 

установленного порядка деятельности 

судов, а также в ходе осуществления 

дознания в пределах, определенных за-

конодательством. 

Правовой статус представляет со-

бой совокупность прав и обязанностей 

субъекта, в отношении которого статус 

устанавливается. Судебный пристав для 

выполнения задач, которые на него воз-

ложены, обладает набором прав и обя-

занностей, объем которых определяется 

исходя из характера осуществляемой 

деятельности. Кроме того, в характери-

стику правового статуса входят нормы о 

необходимой квалификации, месте в 

системе должностных лиц и т.д. 

Судебным приставом является 

должностное лицо, государственный 

гражданский служащий РФ, имеющий 

классный чин и на которого возложены 

задачи, которые предусмотрены Феде-

ральным законом от 21.07.1997 № 118-

ФЗ «О судебных приставах»
1
. Россий-

ская юридическая энциклопедия следу-

ющим образом определила статус су-

дебного пристава: «это государственное 

должностное лицо, на которое возлага-

ются задачи по обеспечению установ-

ленного порядка деятельности Консти-

туционного суда РФ, Верховного суда 

РФ, судов общей юрисдикции и арбит-

ражных судов, а также по исполнению 

судебных актов и актов других органов, 

предусмотренных законодательством о 

судебных приставах»
2
. Исходя из дан-

ного определения, судебный пристав 

может как исполнять судебные реше-

ния, так и обеспечивать порядок в суде. 

Статус судебного пристава-

исполнителя закреплен на законода-
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тельном уровне, а его отличие от других 

государственных служащих заключает-

ся в том, что правовой статус долж-

ностных лиц службы судебных приста-

вов урегулирован нормативно-

правовыми актами, определяющими ис-

полнительное производства (ГПК РФ, 

АПК РФ, УПК РФ, КАС РФ и др.). От-

дельные же аспекты статуса судебного 

пристава-исполнителя определяют акты 

Министерства юстиции РФ. 

Судебный пристав-исполнитель по 

своему статусу является государствен-

ным служащим. Согласно ФЗ РФ от 23 

мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе гос-

ударственной службы Российской Фе-

дерации», существует три вида государ-

ственной службы: государственная 

гражданская служба; военная служба и 

правоохранительная служба
3
. 

Д.В. Павин считает, что определе-

ние административно-правового статуса 

судебного пристава как в сфере соб-

ственно исполнительного производства, 

так и в системе органов государствен-

ной власти РФ является одной из клю-

чевых организационных проблем дея-

тельности ФССП России
4
. 

С точки зрения М. Гуреева, госу-

дарственная гражданская служба судеб-

ного пристава-исполнителя представля-

ет собой профессиональную служебную 

деятельность гражданина РФ на долж-

ности федеральной государственной 

гражданской службы судебного приста-

ва-исполнителя, которая призвана обес-

печивать непосредственное осуществ-

ление полномочий ФССП РФ по прину-

дительному исполнению судебных ак-

тов, актов других органов и должност-

ных лиц
5
. 

Е.А. Маркелов административно-

правовой статус судебного пристава 

определяет как выраженное в объектив-

ном праве посредством установления 

компетенции, законных интересов, га-

рантий, юридической ответственности 

его фактическое положение в обществе, 

которое обусловлено выполнением гос-

ударственной функции по обеспечению 

установленного порядка деятельности 

судов
6
. 

Согласно ст. 3 ФЗ о судебных при-

ставах судебным приставом может быть 

гражданин РФ, который достиг возраста 

21 год и имеет среднее общее или сред-

нее профессиональное образование 

(старший судебный пристав, его заме-

ститель должны иметь высшее юриди-

ческое образование) и по своим дело-

вым и личным качествам, а также по 

состоянию здоровья способен испол-

нять возложенные на него обязанности
7
. 

Данное положение законодательства, на 

наш взгляд, требует совершенствова-

ния, т.к. судебный пристав-исполнитель 

является представителем исполнитель-

ной власти, который применяет законо-

дательство об исполнительном произ-

водстве, поэтому считаем необходимым 

установить требование о наличии обяза-

тельного юридического образования. 

Применение законодательства невоз-

можно без освоения базовых основ 

юриспруденции, поэтому высказанное 

предложение позволит повысить квали-

фикацию судебного пристава-

исполнителя, в частности. 

Стоит обратить внимание на то, 

что должность судебного пристава-

исполнителя относится к старшей 

должности государственных должно-

стей федеральной государственной 

службы категории «В», учреждаемых 

для обеспечения деятельности террито-

риального органа федерального органа 

исполнительной власти. Таким образом, 

статус судебного пристава-исполнителя 

определяется не только ФЗ о судебных 

приставах
8
 и ФЗ об исполнительном 

производстве
9
, но и законодательством 

о государственной службе
10

. 

Д.В. Павин отмечает, что разгра-

ничение судебных приставов в зависи-

мости от исполняемых ими функций на 

судебных приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности 

судов и судебных приставов-

исполнителей не должно смещать ак-

цент с основной функции ФССП РФ, 
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которая заключается в эффективном и 

своевременном исполнении судебных 

актов. Указанная функция должна осу-

ществляться в организационном един-

стве с функциями по обеспечению без-

опасной деятельности судов, осуществ-

лению предварительного расследования 

и полномочиями, предусмотренными 

законодательством об административ-

ных правонарушениях
11
. Целесообраз-

нее было бы передать полномочия по 

обеспечению установленного порядка 

деятельности судов в ведение Судебно-

го департамента. Ввиду этого дискусси-

онность двоякого положения судебного 

пристава была бы разрешена. 

Судебные приставы-исполнители 

исполняют резолютивную часть реше-

ния, она впоследствии переносится в 

исполнительный лист. Именно от пра-

вильности и точности формулировки 

судом резолютивной части порой зави-

сят в быстроте и результативности ис-

полнительных действий
12

. 

Суд осуществляет контроль за 

действиями и постановлениями судеб-

ного пристава-исполнителя, старшего 

судебного пристава, старшего судебно-

го пристава субъекта РФ, главного су-

дебного пристава РФ. Жалобы заинте-

ресованных лиц на их действия и поста-

новления подаются в суд с учетом 

ст.128 ФЗ об исполнительном производ-

стве. 

Исполнительными документами, 

которые выдаются судом, являются: ис-

полнительные листы судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов, су-

дебные приказы, судебные акты по де-

лам об административных правонару-

шениях. Суд помимо выдачи исполни-

тельных документов осуществляет те-

кущий и последующий судебный кон-

троль и это является основными форма-

ми взаимодействия суда и судебного 

пристава-исполнителя. 

Отметим, что сфера деятельности 

судебного пристава-исполнителя охва-

тывает не все направления исполни-

тельного производства. Так, в случаях, 

предусмотренных ФЗ РФ об исполни-

тельном производстве, требования су-

дебных актов и актов других органов о 

взыскании денежных средств исполня-

ются налоговыми органами, банками и 

другими кредитными организациями. В 

связи с этим служба судебных приста-

вов является не единственным органом, 

уполномоченным в сфере принудитель-

ного исполнения. 

Судебный пристав, который обес-

печивает установленный порядок дея-

тельности судов, осуществляет специ-

фическую государственную функцию, 

которая, по сути, схожа с функциями 

правоохранительных органов. Осу-

ществление государственной функции 

по обеспечению установленного поряд-

ка деятельности судов включает в себя 

ряд административных процедур, ис-

полнение которых направлено на обес-

печение безопасности участников су-

дебного процесса и повышение эффек-

тивности судопроизводства. 

В рамках данной деятельности су-

дебные приставы: обеспечивают без-

опасность судей, заседателей, участни-

ков судебного процесса и свидетелей в 

судах; выполняют распоряжения пред-

седателя суда, а также судьи или пред-

седательствующего в судебном заседа-

нии, связанных с соблюдением порядка 

в суде; исполняют решения суда и судьи 

о применении к подсудимому и другим 

гражданам предусмотренных законом 

мер процессуального принуждения; 

обеспечивают охрану зданий судов, со-

вещательных комнат и судебных поме-

щений в рабочее время; проверяют под-

готовку судебных помещений к заседа-

нию, обеспечивают по поручению судьи 

доставку вещественных доказательств к 

месту проведения судебного процесса 

уголовного дела и их сохранность; под-

держивают общественный порядок в 

судебных помещениях; совместно с 

подразделениями по конвоированию 

обеспечивают охрану и безопасность 

лиц, содержащихся под стражей; обес-

печивают предупреждение и пресечение 
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преступлений и правонарушений, выяв-

ление нарушителей, составление прото-

кола об административном правонару-

шении; осуществляют привод лиц, ко-

торые уклоняются от явки в суд или к 

судебному приставу-исполнителю; 

участвуют в совершении исполнитель-

ных действий. 

Осуществляемая приставами охра-

на также заключается в периодических 

осмотрах здания, помещений суда на 

предмет обнаружения подозрительных 

предметов, отсутствия свободного до-

ступа посторонним лицам в чердачные 

и подвальные помещения, обхода и 

осмотра прилегающей к суду террито-

рии. 

Из этой обязанности судебных 

приставов вытекает обязанность по 

поддержанию общественного порядка в 

здании, помещениях суда, предупре-

ждению и пресечению преступлений и 

правонарушений, выявлению лиц, их 

совершивших, составлению протоколов 

об административных правонарушени-

ях, отборе объяснения со свидетелей. 

Данная деятельность носит правоохра-

нительный характер. Так, согласно ч. 1 

ст. 19 ФЗ о судебных приставах судеб-

ные приставы по обеспечению установ-

ленного порядка деятельности судов 

имеют право в случаях и порядке, кото-

рые предусмотрены ст.ст. 15-18 выше-

указанного закона, применять физиче-

скую силу, специальные средства и ог-

нестрельное оружие, если иные меры не 

обеспечили исполнения возложенных 

на них обязанностей. Вместе с тем стоит 

отметить, что правовой статус данной 

категории приставов должным образом 

не определен. Стать им может так же, 

как и в отношении судебного пристава-

исполнителя, гражданин РФ, достигший 

возраста 21 года, имеющий среднее об-

щее или среднее профессиональное об-

разование, способный по своим дело-

вым и личным качествам, а также по 

состоянию здоровья исполнять возло-

женные на него обязанности. При 

назначении граждан Российской Феде-

рации на отдельные должности ФССП 

РФ проводятся психофизиологическое 

исследование, тестирование на предмет 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наличия у них 

алкогольной, наркотической или иной 

токсической зависимости, однако в 

установленном перечне данное тестиро-

вание проходят только заместители, 

начальник, руководители управлений
13

. 

Вместе с тем для данного вида приста-

вов установлены требования о необхо-

димости прохождения специальной 

подготовки, военно-врачебной экспер-

тизы, а также периодической проверки 

(не реже одного раза в год) на пригод-

ность к действиям в условиях, связан-

ных с применением физической силы, 

специальных средств и огнестрельного 

оружия (ч. 1 ст. 11 ФЗ о судебных при-

ставах). 

В связи с тем, что полномочия и 

обязанности двух видов приставов су-

щественным образом отличаются друг 

от друга считаем целесообразным раз-

делить законодательно правовой статус 

судебного пристава-исполнителя и су-

дебного пристава, обеспечивающего 

установленных порядок деятельности 

судов, сформулировав различные тре-

бования к должностям указанных при-

ставов. Судебный пристав-исполнитель 

должен иметь высшее юридическое об-

разование, а судебный пристав, обеспе-

чивающий установленный порядок дея-

тельности судов должен иметь соответ-

ствующее здоровье для исполнения воз-

ложенных на него обязанностей. 

Таким образом, судебным приста-

вом является должностное лицо, госу-

дарственный гражданский служащий 

РФ, имеющий классный чин и на кото-

рого возложены задачи, которые преду-

смотрены Федеральным законом «О су-

дебных приставах». Существуют два 

вида судебных приставов: судебный 

пристав по обеспечению установленно-

го порядка деятельности судов и судеб-

ный пристав-исполнитель. Дознавате-

лями органов ФССП России произво-
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дится дознание по уголовным делам о 

преступлениях, предусмотренных ст. 

157 УК РФ, ст. 177 УК РФ, ч. 1 ст. 294 

УК РФ, ст. 297 УК РФ, ч. 1 ст. 311 УК 

РФ, ст. 312 УК РФ и ст. 315 УК РФ. При 

этом законодательством не установле-

но, какой из двух видов приставов впра-

ве осуществлять дознавательную дея-

тельность. Считаем, что это должен 

быть судебный пристав, обеспечиваю-

щий установленный порядок деятельно-

сти судов. Также было сформулировано 

предложение о необходимости форму-

лирования двух отдельных законода-

тельных определений в отношении раз-

ных видов приставов. Обращаясь к пра-

вовому статусу судебного пристава-

исполнителя, считаем необходимым до-

полнить требования к судебным при-

ставам следующей формулировкой: 

«Судебным приставом может быть 

гражданин Российской Федерации, до-

стигший возраста 21 год, имеющий 

высшее юридическое образование, спо-

собный по своим деловым и личным 

качествам, а также по состоянию здоро-

вья исполнять возложенные на него 

обязанности». Необходимо установить 

требование о наличии обязательного 

юридического образования для судеб-

ного пристава-исполнителя. Примене-

ние законодательства невозможно без 

освоения базовых основ юриспруден-

ции, поэтому высказанное предложение 

позволит повысить квалификацию су-

дебного пристава. Целесообразнее так-

же передать полномочия по обеспече-

нию установленного порядка деятель-

ности судов в ведение Судебного де-

партамента. Ввиду этого дискуссион-

ность двоякого положения судебного 

пристава была бы разрешена. 
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НОВАЦИИ В ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ПРИСЯЖНОГО  

ПЕРЕВОДЧИКА В ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПО ЗАКОНУ  

ОТ 11.12.2013 Г. (С ИЗМ., ВСТУП. В СИЛУ ОТ 01.01.2016 Г.) 

 
Аннотация: Актуальность представленной статьи заключается в теоретическом выявле-

нии основ правового статуса присяжного переводчика в Эстонии согласно новому законода-

тельству. Основными методами исследования являются: материалистическая диалектика, ана-

лиз, описание и догматический. Сделан основной вывод, что в правовом статусе эстонских 

присяжных переводчиков превалирует блок с обязанностями. 
 

Abstract: The actuality of the presented article consists in the theoretical identification of the 

basis of the legal status of a sworn translator in Estonia under the new legislation. The main research 

methods are: materialistic dialectics, analysis, description and dogmatic. The main conclusion is 

drawn that the block with duties prevails in the legal status of Estonian sworn translators. 

 

Исследуемая тема является одной 

из востребованных в юридической 

науке. В последнее время правовой ста-

тус переводчика анализировали в кон-

тексте изучения вопросов отечественно-

го административного судопроизвод-

ства (М.А. Сойников)
1
, арбитражного 

процесса (А.В. Ванярхо)
2
, уголовного 

судопроизводства (А.В. Винников, С.Г. 

Грабец, А.В. Гуськова, В.Д. Зеленский, 

С.В. Швец, А.А. Ларин, Л.Б. Обидина)
3
 

и криминалистики (С.В. Швец)
4
. 

На материалах зарубежных стран 

предметом внимания учёных была про-

фессиональная деятельность присяжных 

переводчиков в ФРГ (Ж.В. Глотова и 

А.В. Саленко
5
, А.В. Гуськова

6
), в Кыр-

гызстане (А.С. Василенко)
7
 и в отдель-

ных странах Европы (А.А. Ларин, С.В. 

Швец)
8
. Некоторые учёные затрагивали 

только процессуальную (Каштанова 

Н.С., А.И. Чернышев)
9
 и уголовную от-

ветственность переводчиков (П.Н. Би-

рюков)
10

. 

При этом изучению процессуаль-

ного положения и деятельности при-

сяжных переводчиков в Эстонии по-

священо немного работ. Филологи К. 

Кару и Р.Э. Романчик
11
, юристы А.В. 

Ванярхо
12
, А. Киц

13
, А.А. Ларин

14
, Л.Б. 

Обидина
15

 и С.В. Швец
16

 не ставили це-

лью специальное и комплексное осве-

щение этой темы. Кроме того, их выво-

ды базировались на анализе законода-

тельства, которое в настоящее время 

утратило силу, что актуализирует изу-

чение правового статуса присяжного 

переводчика в Эстонской Республике. 

В последние годы трансграничная 

мобильность людей получает всё боль-

шее распространение: чаще возникают 

ситуации, когда на территории ино-

странного государства лицо должно 

представить различные документы, вы-

данные в государстве, гражданином ко-

торого он является. Такое возможно, к 

примеру, при устройстве на работу или 

получении социального обеспечения. 

Как правило, перевод неофициальных 

документов (бухгалтерских отчётов, но-

востей, научных работ и др.) не вызыва-

ет особых затруднений, иначе обстоит 

дело с переводом официальных доку-

ментов, который должен сопровождать-

ся подтверждением о своём качестве и 

достоверности, а также о компетентно-

сти осуществляющего его переводчика. 

Официальный перевод совершается 

только профессиональным, квалифици-

рованным переводчиком, носителем 

языка
17
. Такой перевод называется 

«присяжным» или «заверенным» и 

представляет собой разновидность пе-

ревода, выполняемого в соответствии со 

стилистическими требованиями и пра-

вовыми нормами. Он необходим для 

различных документов: школьных до-

кументов, требуемых для перевода уче-
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ника из образовательной организации 

одной страны в другую; свидетельств о 

рождении для приобретения граждан-

ства; свидетельств о брачной правоспо-

собности для вступления в брак (такие 

документы требуются для предъявления 

в Казахстане, ФРГ и некоторых других 

странах и подтверждают, что лицо в 

браке не состояло или уже расторгло 

брак); свидетельств о смерти для вступ-

ления в права наследования; договоров, 

доверенностей, простых векселей, учре-

дительных документов юридических 

лиц и иных коммерческих документов 

для совершения международных сде-

лок
18
. Теоретически любой текст может 

быть представлен в качестве «присяж-

ного» перевода, если он по какой-либо 

причине должен обрабатываться госу-

дарственными или муниципальными 

органами, на любом их уровне, или же 

третейскими судами, судами чести. 

Для сертифицированного перевода 

и сертифицированного переводчика нет 

универсального международного юри-

дического термина-эквивалента. Юри-

дические термины «присяжный пере-

вод/переводчик», например, преимуще-

ственно используются в латиноамери-

канских странах, тогда как термины 

«официальный перевод/переводчик», 

«заверенный перевод/переводчик», «ав-

торизованный переводчик» чаще встре-

чаются в странах Европы
19

. 

Переходя к рассмотрению право-

вого статуса эстонского присяжного пе-

реводчика, отметим, что в эстонском 

языке имеется собственный юридиче-

ский термин, обозначающий представи-

теля сообщества присяжных переводчи-

ков — vandetõlk (транскрипция 

[v`andet`õl'ki]) — буквально он перево-

дится как веде ние переговоров в суде 

через переводчика-посредника
20

. 

Правовой основой статуса при-

сяжных переводчиков являются три ос-

новных нормативных акта: 

1. Закон Рийгикогу
21

 «О присяж-

ных переводчиках» от 11.12.2013 г. (в 

ред. от 01.01.2016 г.)
22
, сменивший од-

ноименный закон от 17.01.2001 г.
23

 

2. Постановление Минюста Эсто-

нии «Регламент присяжных переводчи-

ков» от 05.02.2014 г. (в ред. от 

02.10.2014 г.)
24

. 

3. Постановление Минюста Эсто-

нии «Регламент проведения переводче-

ской работы, а также нормирования 

времени и установления ставок оплаты 

труда присяжных переводчиков» от 

13.11.2013 г. (в ред. от 01.01.2014 г.)
25

. 

Кроме того, отдельные нормы о 

присяжных переводчиках встречаются и 

в других законодательных актах. Так, в 

Законе Рийгикогу «О языке» от 

23.02.2011 г. содержатся требования к 

уровню владения вандетолком эстон-

ским языком (ч. 1 ст. 23), а также ему 

предоставляется право вести делопро-

изводство на эстонском языке (ч. 1 ст. 

8). В Пенитенциарном кодексе
26

 не-

сколько статей закрепляют меры защи-

ты личности вандетолка, а также меры 

защиты от неправомерного вмешатель-

ства в его деятельность (ст. 302 причи-

нение ему тяжкого вреда здоровью, ст. 

317 воспрепятствование его явке на до-

судебное или судебное производство) и 

его уголовную ответственность (ст. 318 

отказ от выполнения переводческой ра-

боты, ст. 321 заведомо неправильный 

перевод). Процессуальное законода-

тельство в значительном количестве со-

держит нормы о вандетолке. К примеру, 

в Гражданском процессуальном кодек-

се
27

 для него определены основания для 

отвода (ст. 31), условия участия в про-

цессе (ст. 34, 35) и процессуальная от-

ветственность (ст. 45). В Уголовно-

процессуальном кодексе
28

 весь второй 

раздел посвящён переводу, п. 5 ч. 6 ст. 

468 — дистанционному допросу с уча-

стием присяжного переводчика. В но-

вом Административно-процессуальном 

кодексе
29

 тоже есть нормы про присяж-

ных переводчиков: ст. 82 прописывает 

условия его участия в процессе. Неко-

торые нормы содержатся в Деликто-

процессуальном кодексе
30
, например, 
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его четвёртый раздел регламентирует 

условия привлечения присяжного пере-

водчика в деликтное производство. 

Присяжный переводчик задействован и 

в производстве по ходатайству о предо-

ставлении международной защиты по 

ст. 30 Закона Рийгикогу «О предостав-

лении иностранцам международной за-

щиты» от 14.12.2005 г.
31
. Таким обра-

зом, нормы, регулирующие деятель-

ность присяжных переводчиков, рас-

средоточены по различным норматив-

ным правовым актам, однако основы 

правового статуса вандетолков зафик-

сированы в трёх актах, обозначенных 

нами в самом начале. Рассмотрим их 

подробнее. 

Согласно ч. 1 § 2 Закона Рийгикогу 

«О присяжных переводчиках» от 

11.12.2013 г. (далее — закон о присяж-

ных переводчиках), присяжный пере-

водчик является лицом, предоставляю-

щим услуги по переводу официальных 

документов в качестве своей професси-

ональной деятельности, а также выпол-

няющим иные функции, связанные с 

переводом, в случаях, предусмотренных 

в законодательстве. Эта дефиниция в 

корне отличается от более ранней из за-

кона от 17.01.2001 г., в котором пони-

мание компетенции вандетолка было 

у же, чем сейчас. Так, в ч. 1 § 2 присяж-

ный переводчик понимался как лицо, 

замещающее государственную долж-

ность и имеющее квалификационное 

свидетельство, которое выдано в уста-

новленном порядке государственными 

органами и является документом, удо-

стоверяющим правильность перевода, 

совершённого им или же иным лицом, а 

также заверяющим верность копий та-

кого перевода и переведённого доку-

мента. Можно заметить, что сфера дея-

тельности присяжных переводчиков 

расширилась: если раньше они были 

ограничены поименованными в опреде-

лении несколькими функциями (пере-

вод, удостоверение его достоверности и 

смежные с ними действия), то согласно 

новому закону, теперь вся переводче-

ская деятельность находится в ведении 

присяжных переводчиков. 

Ранее правовой статус переводчи-

ка был максимально приближен к пра-

вовому статусу нотариуса, кроме того, у 

обоих имелись однородные функции, их 

компетенция не была разграничена (§ 1 

закона от 17.01.2001 г.). Законодатель в 

новом акте решил исправить указанные 

недостатки и провёл границу между 

этими двумя субъектами правовых от-

ношений. Теперь компетенция присяж-

ного переводчика по § 3 очерчена сле-

дующим образом: он совершает перевод 

с эстонского на иностранный язык и с 

иностранного языка на эстонский (т.н. 

«направления перевода», языковые па-

ры). Однако лицо правомочно зани-

маться профессиональной деятельно-

стью присяжного переводчика в про-

фессиональном титуле (звании) при-

сяжного переводчика только в тех 

направлениях перевода, которые указа-

ны в его профессиональном сертифика-

те присяжного переводчика, выданным 

ответственным за это министром. В 

рамках § 12 закона о присяжных пере-

водчиках контактные данные обо всех 

вандетолках и их профессиональные 

сертификаты должны быть опубликова-

ны на официальном сайте Минюста Эс-

тонии. К примеру, на страничке этого 

сайта можно найти информацию, что в 

направлении русско-эстонского перево-

да на настоящий момент работают де-

вять присяжных переводчиков, а в 

направлении эстонско-русского перево-

да — на один больше
32

. 

В некоторых других странах Евро-

пы, среди которых, например, Бельгия и 

Испания, напротив, нет унифицирован-

ных списков присяжных переводчиков, 

что вызывает практические проблемы
33

. 

Эстонские вандетолки осуществлять 

переводческую деятельность вне своего 

направления не имеют права. Однако 

если лицо имеет профессиональный 

сертификат присяжного переводчика в 

рамках направлений перевода, связан-

ных с двумя или более иностранными 
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языками (к примеру, эстонско-русская и 

русско-немецко-русская комбинации), 

то по ч. 3 § 3 оно также будет считаться 

компетентным переводить с одного 

иностранного языка, указанного в про-

фессиональном сертификате, на другой 

иностранный язык, указанный в данном 

профессиональном сертификате. 

При этом согласно § 4 закона о 

присяжных переводчиках, направление 

перевода определяет профессиональный 

титул вандетолка. Такая норма отсут-

ствовала в предыдущем законе. Про-

фессиональный титул представляет со-

бой наименование должности вандетол-

ка, которое составляется на языке, соот-

ветствующем персональному направле-

нию перевода. К примеру, у Р. Вялло (R. 

Vällo), имеющей направление русско-

эстонского перевода, профессиональ-

ный титул в профессиональном серти-

фикате указан как «присяжный пере-

водчик» на русском языке
34
. А у К.Н. 

Вилладсен (K.N. Willadsen), имеющей 

направление эстонско-датского-

эстонского перевода, профессиональ-

ный титул указан как «statsautoriseret 

translatør» на датском языке
35
. Часть 

иноязычных профессиональных титулов 

прописана в ч. 1 § 1 Постановления 

Минюста Эстонии «Регламент присяж-

ных переводчиков» от 05.02.2014 г. 

В законе о присяжных переводчи-

ках нормы, определяющие их права, 

обязанности и ответственность, не 

группируются в отдельные главы (раз-

делы), а разбросаны по тексту, что не-

сколько затрудняет их анализ и толко-

вание. 

К обязанностям эстонского при-

сяжного переводчика можно отнести 

следующие положения: 

1. В рамках оказания услуг по пе-

реводу документов он должен осу-

ществлять: 

1) непосредственно перевод доку-

ментов (заверенный переводчиком пе-

ревод) — п. 1 ч. 1 § 5 закона о присяж-

ных переводчиках; 

2) удостоверение, в случае необхо-

димости, подлинности копии докумен-

та, подлежащего переводу — п. 2 ч. 1 § 

5 закона о присяжных переводчиках; 

3) удостоверение, в случае необхо-

димости, подлинности полученной из 

базы данных компьютерной сети распе-

чатки документа, предоставленного для 

перевода — п. 3 ч. 1 § 5 закона о при-

сяжных переводчиках. 

Заметим, что такое удостоверение 

в последних двух упомянутых случаях 

приравнивается к нотариальному вари-

анту — ч. 1 § 9 закона о присяжных пе-

реводчиках; 

4) регистрацию перечисленных ак-

тов в книге, касающейся его професси-

ональной деятельности — ч. 1 § 25 за-

кона о присяжных переводчиках; 

5) передачу данной книги Ми-

нюсту самостоятельно или через право-

преемника — ч. 3 § 25 закона о присяж-

ных переводчиках; 

6) представление ежегодного ста-

тистического отчёта ответственному 

министру — § 26 закона о присяжных 

переводчиках. Согласно § 10 Постанов-

ления Минюста Эстонии «Регламент 

присяжных переводчиков» от 

05.02.2014 г. данная обязанность долж-

на выполняться не позднее 1 февраля 

очередного года. Там же пояснено, что 

отчёт предоставляется только в элек-

тронной форме. 

2. В рамках исполнения служеб-

ных обязанностей он должен перево-

дить (ч. 2 § 5 закона о присяжных пере-

водчиках): 

1) акты, опубликованные в «Госу-

дарственном вестнике» Эстонии, на 

иностранный язык; 

2) международные соглашения, 

опубликованные в «Государственном 

вестнике», на эстонский язык. 

Служебная деятельность выполня-

ется в порядке и по тарифам, указанным 

в Постановлении Минюста Эстонии 

«Регламент проведения переводческой 

работы, а также нормирования времени 

и установления ставок оплаты труда 
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присяжных переводчиков» от 

13.11.2013 г. Это постановление цели-

ком посвящено этому аспекту деятель-

ности присяжных переводчиков. 

3. В рамках профессиональной де-

ятельности он должен: 

1) принести присягу — ч. 4 § 20 

закона о присяжных переводчиках; 

2) приступить к профессиональной 

деятельности в течение четырёх меся-

цев со дня выдачи профессионального 

сертификата — ч. 2 § 21 закона о при-

сяжных переводчиках; 

3) фактически находиться в Эсто-

нии — § 13 закона о присяжных пере-

водчиках; 

4) консультировать лиц в вопро-

сах, связанных с переводом документов 

— ч. 3 § 5 закона о присяжных перевод-

чиках; 

5) по просьбе лиц удостоверить 

подлинность документа, который под-

лежит переводу или легализа-

ции/апостилированию нотариусом, — ч. 

4 § 5 закона о присяжных переводчиках; 

6) сохранять конфиденциальность 

с той оговоркой, что эта обязанность 

может быть снята только на основании 

письменного согласия лица, по требова-

нию которого присяжный переводчик 

сделал перевод, либо его правопреем-

ника или представителя — § 11 закона о 

присяжных переводчиках; 

7) содержать в порядке, исключая 

потерю или повреждение, носители 

данных, связанные с профессиональной 

деятельностью, а также хранить их от-

дельно от других носителей данных — § 

27 закона о присяжных переводчиках; 

8) согласовывать оплату профес-

сиональной деятельности до предостав-

ления самих услуг — § 14 закона о при-

сяжных переводчиках; 

9) в случае лишения профессии 

присяжного переводчика немедленно 

сдать профессиональный сертификат 

присяжного переводчика в Минюст — 

ч. 3 § 24 закона о присяжных перевод-

чиках. 

4. В рамках раскрытия контактной 

информации о себе он должен (§ 12 за-

кона о присяжных переводчиках): 

1) сообщить адрес своего места 

работы, рабочее время, контактный те-

лефон и другую необходимую инфор-

мацию в Минюст; 

2) своевременно уведомлять Ми-

нюст о каких-либо изменениях в ней. 

5. Право и обязанность использо-

вать государственный герб на своей 

персональной печати вместе со своим 

именем и профессиональным титулом 

— § 10 закона о присяжных переводчи-

ках. Характеристики печати прописаны 

в § 3 Постановления Минюста Эстонии 

«Регламент присяжных переводчиков» 

от 05.02.2014 г. В этом же акте в § 4 

указано, что присяжный переводчик 

обязан содержать оснастку печати в та-

ком виде, чтобы не допустить её нару-

шения, потери и злоупотребления. При 

потере печати он обязан немедленно 

уведомить Минюст о данном факте. 

6. В рамках осуществления надзо-

ра со стороны Минюста он должен 

представлять данные и документы, не-

обходимые для осуществления надзора 

— § 28 закона о присяжных переводчи-

ках. 

Важно указать, что § 31 закона о 

присяжных переводчиках гласит «пере-

воды с эстонского языка на иностран-

ный язык документов, перевод которых, 

согласно правовым актам иностранного 

государства, должен быть официальным 

или заверенным, осуществляют только 

присяжные переводчики». Согласно § 1 

прежнего закона право официально за-

верять переводы на иностранные языки 

имели и нотариусы, теперь же это пол-

номочие перешло к присяжным пере-

водчикам. Добавим, что по второму 

разделу закона о присяжных переводчи-

ках вплоть до 2020 г. у нотариусов со-

храняется право заверять переводы на 

эстонский язык, после этой даты оно 

переходит к присяжным переводчикам. 

Таким образом, компетенция, которая 

раньше пересекалась у нотариусов и 
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вандетолков, становится исключитель-

ной для последних, а равно превращает-

ся в их обязанность. 

Далее рассмотрим права эстонских 

присяжных переводчиков. 

1. В рамках профессиональной де-

ятельности предусмотрены следующие 

правомочия: 

1) право участвовать в профессио-

нальной деятельности присяжного пе-

реводчика под профессиональным зва-

нием присяжного переводчика для лиц, 

получивших эту профессию в Эстонии и 

за границей — ч. 2 и 3 § 2 закона о при-

сяжных переводчиках; 

2) право на раскрытие конфиден-

циальной информации в судебных орга-

нах, в органах, осуществляющих внесу-

дебные процедуры, следственных орга-

нах и прокуратуре в рамках деликтного 

или уголовного судопроизводства, а 

также надзорным органам и иным ли-

цам, указанным в законодательстве — 

ч. 4 § 11 закона о присяжных перевод-

чиках; 

3) право ходатайствовать о при-

остановлении своей деятельности как 

присяжного переводчика — п. 1 ч. 1 § 

23 закона о присяжных переводчиках; 

4) право ходатайствовать о лише-

нии профессии присяжного переводчи-

ка — п. 1 ч. 1 § 24 закона о присяжных 

переводчиках. 

2. Уже упомянутое право и обя-

занность использовать государственный 

герб на своей персональной печати вме-

сте с именем и профессиональным ти-

тулом — § 10 закона о присяжных пере-

водчиках. 

3. Вне профессиональной деятель-

ности можно отметить такие права, как: 

1) право на сдачу и пересдачу эк-

замена на получение профессии при-

сяжного переводчика— § 17 закона о 

присяжных переводчиках; 

2) право в течение трёх лет со дня 

положительной сдачи экзамена подать 

ходатайство на имя соответствующего 

министра на получение профессии при-

сяжного переводчика — ч. 5 § 20 закона 

о присяжных переводчиках; 

3) право лица, получившего про-

фессию присяжного переводчика в ино-

странном государстве, требовать при-

знания своей квалификации в Эстонии 

— ч. 1 § 22 закона о присяжных пере-

водчиках; 

4) право осуществлять все вспомо-

гательные виды деятельности, которые 

не влияют на беспристрастность, добро-

совестность и надёжность в своём от-

ношении к профессии присяжного пе-

реводчика — § 6 закона о присяжных 

переводчиках. 

В новый закон о присяжных пере-

водчиках перекочевали с некоторыми 

изменениями нормы об ответственности 

(к примеру, разумно были исключены 

нормы п. 3 ч. 2 § 1 закона 2001 г. о дис-

циплинарной ответственности ванде-

толка по закону о дисциплинарной от-

ветственности нотариуса). Так, § 15 

указывает, что присяжный переводчик 

несёт личную ответственность за мате-

риальный ущерб, который был причи-

нён им противоправно в ходе професси-

ональной деятельности. Как нам пред-

ставляется, основываясь на практике 

применения закона 2001 г., законода-

тель пришёл к выводу, что нотариус не 

может иметь достаточных языковых 

знаний для того, чтобы оценить каче-

ство перевода в сравнении с оригиналом 

документа, что исключает его ответ-

ственность за содержание перевода
36
. В 

то же время присяжный переводчик по 

прежнему законодательству нёс ответ-

ственность за содержание документа, но 

над его деятельностью не было надзора, 

в отличие от современного положения 

вещей, когда такая мера исходит со сто-

роны Минюста (§ 28 закона о присяж-

ных переводчиках). Как видим, законо-

датель учёл то положение, что ни нота-

риус, ни лицо, заказавшее перевод, не 

владеют соответствующими языковыми 

навыками по оценке правильности ре-

зультата переводческой деятельности, и 
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правильно возложил ответственность в 

этом плане на присяжного переводчика. 

Отметим проблемы реализации за-

конодательства об эстонских присяж-

ных переводчиках. Если раньше эстон-

ские учёные указывали на недостаток 

переводческих кадров
37
, который в 

настоящее время был нивелирован, то 

теперь стала приоритетной проблема 

пресечения внепрофессиональной дея-

тельности вандетолка, которую он со-

вершает в следующих двух типичных 

случаях
38

: 

1) когда переводит официальные 

документы в том направлении перевода, 

на которое ему не был выдан професси-

ональный сертификат. Другими слова-

ми, он не имеет полномочий совершать 

перевод такого рода, и его результат не 

будет иметь легального характера и не 

сможет быть использован при обраще-

нии в профессиональные структуры. 

Такой перевод не будет иметь 

официального характера, так как госу-

дарственными органами в ходе экзаме-

национных мероприятий не был прове-

рен уровень соответствующих компе-

тенций лица, который должен найти от-

ражение в именном профессиональном 

сертификате. За такой перевод присяж-

ный переводчик не будет также нести 

ответственности по закону; 

2) когда он визирует правильность 

перевода или переводит неофициальные 

документы, перевод которых не являет-

ся обязательным по закону. К примеру, 

если присяжного переводчика пригла-

шают для перевода сайта, бизнес отчёт-

ности юридического лица, философско-

го трактата. Такие сведения не должны 

регистрироваться в книге, касающейся 

его деятельности в качестве присяжного 

переводчика, что на практике зачастую 

игнорируется. 

Перечисленные ситуации нельзя 

называть незаконной деятельностью 

присяжного переводчика, т.к. по § 6 за-

кона о присяжных переводчиках тот 

вправе осуществлять все вспомогатель-

ные виды деятельности, которые не 

влияют на беспристрастность, добросо-

вестность и надёжность в его отноше-

нии к профессии присяжного перевод-

чика. Тем не менее, эти ситуации имеют 

негативные черты, связанные в первом, 

рассмотренном нами случае с введени-

ем в заблуждение обратившихся за пе-

реводом лиц относительно качества пе-

ревода и квалификации присяжного пе-

реводчика, а во втором случае — с уве-

личением в регистрационной книге 

лишней неофициальной информации, 

которая неоправданно увеличивает до-

кументооборот в Минюсте. 

Говоря о возможности рецепции 

опыта у наших эстонских коллег, заме-

тим, что существующая в Эстонии мо-

дель присяжного перевода, включаю-

щая в себя положения о правовом ста-

тусе присяжных переводчиков, имеет 

положительные моменты. За деятельно-

стью сертифицированных переводчиков 

осуществляется надзор со стороны ис-

полнительных органов власти, для них 

установлены специальные меры ответ-

ственности. В качестве служебной дея-

тельности в комплекс их обязанностей 

входит квалифицированный перевод 

актов, опубликованных в государствен-

ных изданиях, на иностранные языки, а 

также ратифицированных международ-

ных соглашений на национальный язык. 

В Российской Федерации нет ана-

лога институту присяжного переводчи-

ка (хотя исторически России он зна-

ком
39
), на что неоднократно указывали 

различные учёные, как ратовавшие за 

его введение
40
, так и считавшие нецеле-

сообразным и рискованным его внедре-

ние в нашу правовую систему
41
. Отече-

ственным научным сообществом даже 

предпринимались попытки разработать 

проект положения о судебном перево-

де
42
, но они не получили развития в за-

конодательстве. 

Нам представляется, что реализа-

ция подобного правового института бы-

ла бы очень кстати и в нашем государ-

стве, к примеру, в рамках локального 

перевода федеральных нормативных 
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правовых актов на языки республик 

Российской Федерации или в масштабе 

перевода на языки стран-участниц СНГ. 

Также элемент узаконения использова-

ния электронных технологий (к приме-

ру, наличие текстовой, голосовой и ви-

деосвязи через сеть «Интернет») позво-

лил бы публичным органам оперативно 

получать от проверенных специалистов 

переводы документов даже с редко 

встречающихся в нашем государстве 

языков. Конечно, в эстонской модели 

присяжного перевода имеются и недо-

чёты, связанные с превалированием 

обязанностей и широких возможностей 

для привлечения вандетолков к ответ-

ственности при минимуме их правомо-

чий. Не стоит упускать из виду и про-

блемы, отмечаемые эстонскими учёны-

ми. В нашей стране, как нам представ-

ляется, при реализации данного инсти-

тута могут возникнуть трудности, со-

пряжённые с совмещением должности 

присяжного переводчика с коммерче-

ской или иной деятельностью; создани-

ем отдельной структуры в рамках феде-

ральных органов исполнительной вла-

сти, которая бы осуществляла общее 

управление таким переводом. 

В целом, существующий в насто-

ящее время правовой статус эстонских 

присяжных переводчиков наиболее по-

следовательно прописан в законода-

тельстве. В Эстонии были учтены уроки 

прошлого закона и проведена граница 

между правовыми статусами присяж-

ных переводчиков и нотариусов, усиле-

на ответственность и расширена компе-

тенция вандетолков.
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Abstract: The work is devoted to the problem of guarantees of social protection of judges in the 

Russian Federation, their normative consolidation and implementation of these norms. 

 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Высокую актуальность проблем, 

которые связаны с обеспечением эф-

фективной и плодотворной деятельно-

сти судей, которые являются персо-

нальными носителями судебной власти, 

обуславливают такие факторы как про-

ведение судебной реформы в Россий-
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ской Федерации, так и реализация 

принципа разделения властей и незави-

симая судебная власть. Законодатель 

устанавливает систему гарантий. Эти 

гарантии устанавливаются для того, 

чтобы создать надлежащие условия для 

нормального функционирования меха-

низма действия норм права, а также де-

ятельности судей в Российской Федера-

ции. Также эти гарантии установлены в 

целях нормального осуществления су-

дьями их профессиональной деятельно-

сти.  

В системе гарантий социальной 

защиты судей законодатель выделяет 

гарантии социальной защиты судей в 

сфере труда, которые имеют решающее 

значение и призваны обеспечить реали-

зацию прав судей в трудовых правоот-

ношениях. Ведь гарантии социальной 

защиты судей в сфере труда необходи-

мы для нормального осуществления су-

дебной власти судьями. Для того чтобы 

судьи могли в полной мере осуществ-

лять свою судебную деятельность, им, 

соответственно, необходимо матери-

альное обеспечение, заработная плата и 

иное материальное обеспечение, а также 

надбавки за квалификационный класс, 

право на отпуск или дополнительный 

оплачиваемый отпуск и т. д. В связи с 

этим тема данной статьи «Гарантии со-

циальной защиты судей в сфере труда» 

является актуальной. 

Целью исследования данной статьи 

является изучение гарантий социальной 

защиты судей в сфере труда в Россий-

ской Федерации. Для достижения по-

ставленной цели необходимо опреде-

лить основные гарантии социальной 

защиты судей в сфере труда.  

Объектом исследования данной 

статьи являются общественные отноше-

ния в сфере реализации правового ста-

туса судей. 

Эмпирическая база исследования. 

Основными источниками исследования 

являются  

Федеральный закон РФ от 

26.06.1992 № 3132–1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» в ред. от 

19.12.2016 г, Федеральный закон от 

20.04.1995 г. № 45-ФЗ «О государствен-

ной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирую-

щих органов», Федеральный закон от 

10.01.1996 г. № 6 – ФЗ «О дополнитель-

ных гарантиях социальной защиты су-

дей и работников аппаратов судов Рос-

сийской Федерации» №309 – ФЗ,  

Теоретико – методологическая 

база исследования. Основными источ-

никами теоретико – методологической 

базы исследования данной статьи явля-

ются учебные пособия и книги таких 

авторов как Ершов В. В., Петухов Н. А., 

Гиненко А. В., Жариков Ю. С., Ермо-

шин Г. Т. и др. Были использованы 

частнонаучные методы, методы право-

вого моделирования, правового прогно-

зирования, правовой кибернетики, пра-

вовой психологии, методы дедукции и 

индукции и др. 
АРГУМЕНТЫ 

Одной из гарантий независимости 

судей является гарантия социальной 

защиты судей в сфере труда; она явля-

ется одной из гарантий независимости и 

подчинения только закону. Заработная 

плата судьи или денежное содержание 

судьи военного суда является одной из 

основных составляющих. 

Статья 19 Закона «О статусе су-

дей» и статья 2 Федерального закона от 

10 января 1996 г. № 6 – ФЗ «О дополни-

тельных гарантиях социальной защиты 

судей и работников аппаратов судов 

Российской Федерации»
1
 закрепляют 

состав заработной платы судей. В этих 

законах говорится, что заработная плата 

судей состоит из: 

а) должностного оклада, размер 

этого оклада определяет должность в 

том процентном отношении к долж-

ностному окладу, которое определяется 

Председателем Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, она не должна 

быть меньше 50% их оклада. Также ме-

нее 80% должностного оклада предсе-
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дателя соответствующего суда долж-

ностной оклад судьи быть не должен; 

б) доплаты за квалификационный 

класс. В Постановлении Президиума 

Верховного Совета Российской Федера-

ции от 21 сентября 1992 г. №3503 – 1 

«Об оплате труда работников судов в 

Российской Федерации» говорится, что 

доплата за квалификационный класс ва-

рьируется от 15 до 30%; 

в) доплаты за выслугу лет. Кото-

рые должны составлять от двух до ше-

сти должностных окладов в год, в них 

включаются и доплаты за квалификаци-

онный класс; 

г) 50 – процентной доплаты к 

должностному окладу за особые усло-

вия труда. 

Также помимо перечисленных 

выше составляющих заработной платы, 

судьям могут быть начислены
2
: 

а) надбавка в том случае, если труд 

является напряжённым, также имеются 

высокие достижения в труде и специ-

альный режим работы; 

б) надбавка в том случае, если су-

дья имеет учёную степень кандидата 

юридических наук или доктора юриди-

ческих наук, такая надбавка составляет 

5 или 10% от должностного оклада со-

ответственно; 

в) надбавка в том случае, если су-

дья имеет почётное звание «Заслужен-

ный юрист Российской Федерации», та-

кая надбавка составляет 10% от долж-

ностного оклада; 

г) денежные поощрения или пре-

мии по итогам работы за квартал и год. 

Как уже говорилось выше, разме-

ры должностных окладов судей Россий-

ской Федерации, устанавливаются в 

процентном отношении к должностно-

му окладу Председателя Верховного 

Суда Российской Федерации; а что ка-

сается должностных окладов работни-

ков аппаратов судов, то они устанавли-

ваются применительно к должностным 

окладам работников аппаратов соответ-

ствующих законодательных или пред-

ставительных органов власти, а в райо-

нах они устанавливаются в соответ-

ствии с должностными окладами работ-

ников аппаратов глав администраций. К 

тому же заработная плата или денежное 

содержание судей не должна умень-

шаться за весь период его пребывания в 

должности. 

Предоставление ежегодных опла-

чиваемых отпусков судьям – отдельная 

трудовая гарантия. Такой отпуск дол-

жен составлять 30 рабочих дней, ис-

ключением являются положения Трудо-

вого Кодекса Российской Федерации, в 

которых продолжительность ежегодно-

го отпуска составляют календарные 

дни. 

Некоторым судьям, чей стаж рабо-

ты является больше, предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск: 

от 5 до 10 лет – 5 рабочих дней; от 10 до 

15 лет – 10 рабочих дней; свыше 15 лет 

– 15 рабочих дней. 

Помимо этого, тем судьям, кото-

рые работают в районах Крайнего Севе-

ра, устанавливается дополнительная ка-

тегория, которая представляет собой 

ежегодные оплачиваемые отпуска, ко-

торые им предоставляются; их продол-

жительность составляет 51 рабочий 

день, а в местностях, которые прирав-

нены в районам Крайнего Севера, а 

также в местностях, климатические 

условия которых являются тяжёлыми и 

неблагоприятными, установлены коэф-

фициенты к заработной плате, которые 

составляют 45 рабочих дней
3
. 

В законодательстве также говорит-

ся о том, что время, когда судья следует 

к месту отдыха, не входит в счёт отпус-

ка. Законодатель также устанавливает, 

что оплате подлежит как стоимость 

проезда судьи к месту отдыха, так и 

стоимость проезда обратно. 

Судьям также выплачивается вы-

ходное пособие и единовременное по-

собие в том случае, если его полномо-

чия будут прекращены в связи со смер-

тью, такая выплата является одной из 

важных выплат. 
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В том случае, если судья удаляется 

или уходит в отставку, ему предостав-

ляется выходное пособие, которое 

оплачивается за счёт месячной заработ-

ной платы по должности, которая явля-

лась последней, за каждый полный год 

работы судьи, однако оно должно быть 

не меньше, чем шестикратный размер 

заработной платы по оставляемой 

должности за месяц. Размер выходного 

пособия судьи исчисляется из долж-

ностного оклада, а также доплат как за 

квалификационный класс, так и выслугу 

лет, также исчисление производится за 

счёт выплат по коэффициентам (район-

ным коэффициентам, если судья осу-

ществлял свою деятельность в высоко-

горных районах или в пустынных и без-

водных местностях), также за счёт та-

ких надбавок, которые выплачиваются в 

том случае, если судья осуществляет 

свою деятельность в местностях с не-

благоприятными климатическими усло-

виями
4
. 

Также семье судьи в том случае, 

если он прекращает свои полномочия, 

выплачивается единовременное посо-

бие, которое должно исходить из ме-

сячной заработной платы судьи за каж-

дый полный год по последней должно-

сти, которую он занимал
5
. Размер тако-

го пособия должен быть не меньше, чем 

заработная плата судьи за год. Размер 

такого пособия исчисляется из расчёта 

должностного оклада судьи, а также до-

плат как за квалификационный класс, 

так и за выслугу лет, так же выплат, ко-

торые производились в том случае, если 

судья осуществлял свои должностные 

обязанности в высокогорных районах, а 

также в пустынных и безводных обла-

стях, а также за счёт надбавок, которые 

выплачивались судье в том случае, если 

он осуществлял свою деятельность в 

местностях с неблагоприятными клима-

тическими условиями. 

Материальное обеспечение судьи в 

случае упразднения или реорганизации 

суда является ещё одним случаем вы-

платы единовременного пособия, также 

оно выплачивается ещё и родственни-

кам, если судья является близким род-

ственникам (супругу, супруге, родите-

лям, детям, а также родным братьям и 

сёстрам супругов) с председателем или 

заместителем председателя того же су-

да. Эта мера предусмотрена для того, 

чтобы соблюдался принцип независи-

мости судей. В том случае, если судья 

отказывается от перевода, он вправе 

выйти в отставку на общих основаниях. 

В этом случае ему выплачивается ком-

пенсация, размер которой составляет 

размер его заработной платы за год по 

последней должности, которую занимал 

судья. За судьёй сохраняется заработная 

плата в том случае, если он соглашается 

на перевод за время, в течение которого 

оформляется перевод. 

Наличие особых гарантий пенси-

онного обеспечения судей, которое 

устанавливается государством, предпо-

лагают статус судей, который обуслов-

лен тем, что судья выполняет особого 

вида публично – властную деятель-

ность, а также независимость и непри-

косновенность судебной власти. 

Когда судья выходит на пенсию, 

он имеет право выбрать пенсионное 

обеспечение: когда они уходят в отстав-

ку, им предоставляется пожизненное 

ежемесячное содержание, или же пен-

сия на общих основаниях. 

Право на пенсионное обеспечение 

судья имеет также и в случае отставки. 

Право на отставку, которая является га-

рантией личной неприкосновенности по 

собственному желанию, имеет любой 

судья в любом возрасте. Судья может 

считаться ушедшим или удалённым в 

отставку, если его полномочия были 

прекращены по основаниям, которые 

предусмотрены подпунктами 1, 2, 4, 5, 

9, 11, 12 пункта 1 статьи 14 Закона о 

статусе судей. 

Судья имеет право на пожизненное 

содержание в том случае, если он отно-

сится к категории
6
: 

а) судья, который пребывает в от-

ставке, стаж его работы составляет не 
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менее 20 лет. Размер заработной платы 

судьи, который работает на соответ-

ствующей должности, составляет 80% 

заработной платы; 

б) судья, который пребывает в от-

ставке, стаж его работы в занимаемой 

ранее должности составляет более 20 

лет. 

Размер пожизненного содержания 

судьи за каждый месяц увеличивается 

из расчёта: за каждый год, если стаж 

больше 20 лет – один процент указанно-

го содержания, но он должен быть бо-

лее 85% судьи, который занимает соот-

ветствующую должность; 

в) судья, который пребывает в от-

ставке, стаж его работы в должности 

составляет менее 20 лет, но больше 10 

лет, если он достиг возраста 55 лет (50 

лет для женщины); 

г) судьи, которые были переведе-

ны на работу в государственные органи-

зации, или ели они ушли на пенсию с 

этой работы. Размер пожизненного со-

держания, который выплачивается каж-

дый месяц, составляет 80% в том слу-

чае, если есть стаж работы в суде не 

меньше 20 лет, или выплачивается про-

порционально времени, которое он от-

работал в должности судьи; 

д) лица, которые работали в долж-

ности государственного арбитра, если 

они ушли на пенсию с этой должности. 

Размер пожизненного содержания, ко-

торый выплачивается ежемесячно, со-

ставляет 80%, если стаж его судебной 

работы составляет не меньше 20 лет, 

или его выплачивают пропорционально 

времени, которое он отработал в долж-

ности судьи; 

е) судьи, которые пребывают в от-

ставке, если они достигли возраста 60 

лет (для женщины – 55 лет), если стаж 

их работы по юридической профессии 

составляет не меньше 25 лет, сюда же 

входит и стаж судебной работы не 

меньше 10 лет. 

Исходя из этого, расчёт содержа-

ния судьи, который находится в отстав-

ке, привязан к заработной плате судьи, 

который относится к соответствующему 

уровню. В том случае, если заработная 

действующего судьи плата увеличива-

ется, пожизненное содержание судьи 

перерасчитывается. 

Конституционный Суд Российской 

Федерации установил право судьям по-

жизненное содержание, также этим по-

жизненным содержанием обеспечива-

ются судьи, которые ушли с должности 

судьи в том случае, если истёк срок 

полномочий, или пребывают на пенсии 

по тем основаниям, которые совмести-

мы со статусом судьи, если имеются та-

кие необходимые предпосылки, как 

стаж работы в должности судьи, кото-

рый составляет не менее 10 лет, и до-

стижение, в том числе в то время, когда 

судья уходит с судейской должности, 50 

– летнего возраста ля женщин и 55 – 

летнего возраста для мужчин. 

Также в законе о статусе судей 

установлен порядок льготного исчисле-

ния специального трудового стажа, ко-

торый необходим для того, чтобы судья 

при выходе в отставку мог получать все 

виды льгот, также сюда входит то вре-

мя, когда он работал в судах, а также в 

органах юстиции на должностях, заме-

щение которых требует юридическое 

образование, также, если он работал в 

качестве прокурора, следователя, адво-

ката, в том случае, если стаж его работы 

в должности судьи составляет не менее 

пяти лет.
7
 Постановление Конституци-

онного Суда Российской Федерации от 

19 февраля 2002 года № 5 – П уточняет 

перечень таких специальностей, он так-

же включает в этот перечень государ-

ственного нотариуса в том случае, если 

занимаемый ранее эту должность имеет 

высшее юридическое образование. 

Судьям, которые проработал в 

районах Крайнего Севера не менее 15 

календарных лет, или если они работали 

в местностях, которые приравнены к 

ним, не менее 20 календарных лет и 

ушли или удалились в отставку, ежеме-

сячное пожизненное содержание назна-

чается и выплачивается, и учитывается 
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районный коэффициент, он причисляет-

ся к заработной плате независимо от 

места жительства судьи и времени об-

ращения за указанным содержанием
8
. 

Судьи, которые находятся в отставке, 

имеют право получать доплаты за учё-

ную степень или учёное звание, а также 

они имеют право получать доплаты в 

том случае, если они имеют почётное 

звание «Заслуженный юрист Россий-

ской Федерации».  

Исходя из этого, в отношении как 

судей, так и членов их семей на уровне 

законодательства установлены гарантии 

их социальной защиты в сфере труда, 

целью которых является создание для 

них благоприятных условий осуществ-

ления их должностных обязанностей и 

принятия ими справедливых решений, а 

также обеспечение независимости судь-

ям и членам их семей. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВО-

ВАНИЮ СИСТЕМЫ ГАРАНТИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СУДЕЙ 

В развитых странах надлежащая 

социальная защищённость судей – это 

главная составляющая принципа их не-

зависимости, соответственно, гарантии 

социальной защиты судей в сфере труда 

являются одними из необходимых га-

рантий среди гарантий их социальной 

защиты.  

Социальная защита судей на со-

временном этапе развития законода-

тельства, а также правоприменительной 

практики – это комплексный правовой 

институт, нормы которого регулируют 

социальные отношения между судьёй и 

государством в лице органов, которые 

управомочены обеспечивать гарантии 

принципа независимости мерами соци-

альной защиты в установленных фор-

мах с учётом конституционно – право-

вого статуса и личности судьи, которые 

предусмотрены законодательством. Ис-

ходя из вышесказанного, полагаем, что 

вопросы социальной защиты судей в 

сфере труда необходимо далее разви-

вать и регулировать в законодательстве, 

а также необходимо развивать и регу-

лировать далее практическую реализа-

цию мер социальной защиты судей в 

сфере труда. 

Для того чтобы гарантии социаль-

ной защиты судей в сфере труда стали 

наиболее эффективными, необходимо: 

- включать в стаж работы в каче-

стве судьи при исчислении стажа, кото-

рый даёт право на отставку и получение 

всех видов выплат и льгот, не более пя-

ти лет предшествующей работы по 

юридической специальности после по-

лучения высшего юридического образо-

вания, если стаж работы судьей состав-

ляет не менее десяти лет, так как в 

настоящее время эти работы в стаж 

судьи не входят; 

- обеспечить участие судей в си-

стеме общего пенсионного страхования, 

для этого необходимо включить денеж-

ное содержание судей в налоговую базу 

при исчислении единого социального 

налога, который подлежит уплате в фе-

деральный бюджет. В настоящее время 

денежное содержание не включено в 

налоговую базу; 

- уравнять составляющее пожиз-

ненное содержание, которое выплачи-

вается ежемесячно тем судьям, которые 

ушли с должности до 29.07.1992. В 

настоящий момент пожизненное содер-

жание судей, ушедших в отставку после 

29.07.1992, меньше; 

- установить для судей размер 

ежемесячного вознаграждения на 

уровне тех лиц, которые занимают дру-

гие государственные должности Рос-

сийской Федерации; 

- установить нормативы возмеще-

ния командировочных расходы судей, а 

также расходов в случае переезда, если 

упраздняется или реорганизовывается 

суд. В настоящий момент они не уста-

новлены. 

                                                 
Кондратьева Татьяна Юрьевна, студентка 2 

курса магистратуры юридического факуль-
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О.В. Матвеенко 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ  

ОТНОШЕНИЙ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация: Исследуемая автором тема достаточно актуальна. В статье анализируется 

правовое регулирование трудовых отношений, субъектом которых является руководитель об-

разовательной организации высшего образования. Помимо Трудового кодекса РФ нормы о 

труде работников образовательных организаций и ее руководителя сосредоточены в Граждан-

ском кодексе РФ, а также в Законе «Об образовании». 
 

Abstract: The topic studied by the author is quite relevant. The article analyzes the legal regula-

tion of labor relations, the subject of which is the head of an educational organization of higher educa-

tion. In addition to the Labor Code of the Russian Federation, the norms on the work of employees of 

educational organizations and its head are concentrated in the Civil Code of the Russian Federation, as 

well as in the Law «On Education». 

 

Проблема трудовых отношений, 

как одной из форм реализации права на 

социальную защиту, сегодня представ-

ляется наиболее актуальной, поскольку 

является важной частью управленче-

ской культуры руководителя.  

В соответствии с Трудовым кодек-

сом РФ руководитель организации вы-

ступает в качестве физического лица, 

которое осуществляет руководство этой 

организацией, в том числе выполняет 

функции ее единоличного исполнитель-

ного органа
1
. Трудовой кодекс РФ 

определяет особенности правового ре-

гулирования труда руководителя обра-

зовательной организации как самостоя-

тельного и полноценного субъекта пра-

ва. 

Согласно закону, руководитель 

образовательной организации выступа-

ет с одной стороны, как представитель 

организации в трудовых отношениях, а 

с другой стороны, как работник, обла-

дающий специальной правосубъектно-

стью и специальным трудовым стату-

сом. В этом случае задача руководителя 

должна сводиться к необходимости по-

строения той системы управления, ко-

торая удовлетворяла бы интересы всех 

участников учебного процесса. Для ре-

шения этих задач необходим хозяй-

ственный механизм и кадровая полити-

ка. 
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Руководитель образовательной ор-

ганизации, находясь в трудовых отно-

шениях с другими работниками, высту-

пает в качестве представителя работо-

дателя. Закономерен вопрос: кто тогда 

выступает работодателем по отноше-

нию к самому руководителю? По мне-

нию некоторых ученых, работодателем 

для руководителя образовательной ор-

ганизации выступает государственный 

орган или орган местного самоуправле-

ния, который назначает данного руко-

водителя и заключает с ним соответ-

ствующий трудовой договор в качестве 

представителя работодателя, а не само-

го работодателя. Следовательно, рабо-

тодателем становится та организация, 

которую призван возглавлять руководи-

тель. Этот тезис подтверждает одна из 

статей ТК РФ, которая гласит, что рабо-

тодателем выступает юридическое ли-

цо, а его права и обязанности в трудо-

вых отношениях осуществляются орга-

нами управления организации или 

уполномоченными лицами
2
. 

По мнению Е.В. Богданова, имен-

но юридическое лицо предоставляет ра-

боту, осуществляет права и несет обя-

занности перед своими работниками. 

Обязанностью организации, выступаю-

щей в качестве работодателя, будет яв-

ляться создание надлежащих условий 

труда
3
. 

Руководитель образовательной ор-

ганизации представляет работодателя в 

возникающих правоотношениях с ра-

ботниками, являясь организатором тру-

дового и учебного процесса. Вместе с 

тем он выступает еще и как представи-

тель коллектива образовательной орга-

низации, решающий одновременно ряд 

трудовых и социальных задач: улучше-

ние материального положения сотруд-

ников, создание и поддержание ком-

фортных и безопасных условий труда; 

повышение квалификации работников; 

создание положительного имиджа обра-

зовательной организации; привлечение 

на работу молодых кадров и т.д. 

Трудовой коллектив образователь-

ной организации отличают многочис-

ленные личностные и служебные взаи-

моотношения, иногда порождающие 

конфликты и, как следствие, недоверие 

к руководителю. В таких ситуациях 

ректор выступает еще и как гарант спо-

койствия в коллективе, проводя посто-

янную работу по стабилизации атмо-

сферы в образовательной организации. 

Только открытость и разъяснение при-

нимаемых решений руководителя могут 

служить для этого основой. По мнению 

О.Б. Зайцевой, труд руководителя в ре-

шающей степени определяет успех сов-

местной трудовой деятельности всех 

работников организации. В связи с этим 

руководитель наделен не просто орга-

низаторскими, но и в какой-то степени 

предпринимательскими полномочиями. 

Образовательная организация в 

соответствии со ст. 47 Закона «Об обра-

зовании» имеет право заниматься пред-

принимательской деятельностью, т.е. 

деятельностью, оказывающую населе-

нию, предприятиям и организациям до-

полнительные образовательные услуги, 

которая направлена на получение дохо-

да за рамками основной деятельности
4
. 

Право привлекать и зарабатывать вне-

бюджетные средства закреплено за об-

разовательными организациями также и 

Гражданским кодексом РФ, в котором 

такая деятельность именуется предпри-

нимательской
5
. 

Предпринимательская деятель-

ность руководителя образовательной 

организации заключается в обеспечении 

востребованности образовательных 

услуг. Следовательно, руководитель об-

разовательной организации выполняет 

роль предпринимателя, т.е. выступает 

организатором внутренних и внешних 

отношений. 

Трудовые отношения между обра-

зовательной организацией и работника-

ми, к которым относится и сам руково-

дитель (он включен в штатное расписа-

ние возглавляемой им образовательной 

организации), регулируются трудовым 
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договором. В соответствии с ТК РФ 

трудовым договором является соглаше-

ние между работодателем и работни-

ком, в котором работодатель обязуется 

предоставить работу, а работник обязу-

ется выполнять эту работу
6
. При этом в 

соответствии с п. 1 ст. 56 Закона «Об 

образовании» работодателем для работ-

ников выступает данная образователь-

ная организация
7
. 

В законе «Об образовании» содер-

жится норма, которая гласит, что ректор 

высшего учебного заведения может 

быть избран на должность на срок 5 лет. 

Это отражается и в заключаемом с ним 

срочном трудовом договоре (ст. 58 ТК 

РФ). Государство предусматривает 

определенный перечень дополнитель-

ных требований для замещения долж-

ности ректора высшего учебного заве-

дения, одним из которых является уста-

новление возрастных ограничений для 

замещения данной должности: для рек-

тора устанавливается возрастной ценз в 

65 лет, но Ученый совет вуза может 

увеличить его до 70 лет. 

В содержательной части трудового 

договора с руководителем образова-

тельной организации определяются 

условия труда, поскольку он осуществ-

ляет руководство всей текущей дея-

тельностью организации и действует 

без доверенности от ее имени
8
. Помимо 

выполнения своей основной функции, 

руководитель вправе заниматься препо-

давательской или научной деятельно-

стью, причем на него распространяются 

все требования, предъявляемые к педа-

гогическим работникам. Так, например, 

в высших учебных заведениях могут 

преподавать только лица с высшим об-

разованием, а в средних специальных – 

лица с высшим или средним професси-

ональным образованием. 

Руководитель образовательной ор-

ганизации не имеет права работать по 

совместительству внутри образователь-

ной организации или за его пределами, 

кроме научного и научно-

методического руководства. 

Руководителю в равной степени, 

как и другим работникам, при приеме 

на работу устанавливается испытатель-

ный срок, который не может превышать 

6-ти месяцев. 

Срочный договор с руководителем 

может быть досрочно расторгнут по его 

же инициативе. При этом учредитель 

предупреждается об этом не позднее, 

чем за 1 месяц. Данный срок не может 

быть увеличен ни законом, ни трудовым 

договором. 

Трудовой договор с руководителем 

образовательной организации прекра-

щается по инициативе работодателя по 

следующим основаниям: 

1. если он повторно в течение го-
да грубое нарушал устав учреждения; 

2. если он применял методы вос-
питания, связанные с физическим и 

(или) психическим насилием над лично-

стью обучающегося, воспитанника; 

3. если он достиг возраста 70 лет; 
4.  если его не избрали по конкур-

су на должность научно-

педагогического работника или истек 

срок избрания по конкурсу
9
. 

Существуют также и некоторые 

другие основания для прекращения тру-

дового договора, в частности, он может 

быть расторгнут за однократное грубое 

нарушение своих трудовых обязанно-

стей, которые прописаны в трудовом 

договоре или в связи со сменой соб-

ственника имущества организации. 

Итак, руководитель – это работ-

ник, осуществляющий руководство ор-

ганизацией, выполняющий функции ее 

единоличного исполнительного органа. 

Руководителя образовательной органи-

зации по праву можно считать долж-

ностным лицом, которое несет юриди-

ческую ответственность по нормам рос-

сийского права. 

Понятие должностного лица все-

гда неразрывно связано с понятием 

должности. В трудовой функции долж-

ностного лица проявляются властные 

полномочия. Д.Н. Бахрах отмечает: 

«Властные полномочия субъектов 

http://pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/
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управления разнообразны, чаще всего 

они включают права на: 

1) осуществление нормативного 

руководства; 

2) осуществление методического 

руководства; 

3) распределение конкретных за-
даний; 

4) решение структурных вопро-
сов; 

5) решение кадровых вопросов; 
6) непосредственно руководство 

производственной деятельностью; 

7) распоряжение материальными 

и нематериальными ресурсами; 

8) поощрение; 
9) осуществление контроля; 
10) применение принудительных 

мер к нижестоящим; 

11) применение принудительных 

мер в рамках внеслужебного подчине-

ния»
10

. 

Так как руководитель занимает 

особое место по сравнению с иными ра-

ботниками высшего учебного заведе-

ния, например, заведующими кафедра-

ми и другими лицами, которые относят-

ся к профессорско-преподавательскому 

составу, выполнение им трудовой 

функции имеет для образовательной ор-

ганизации существенные правовые по-

следствия. Лицо, которое осуществляет 

управление организацией, фактически 

контролирует деятельность самого 

юридического лица, выступает от его 

имени, исполняет обязанности юриди-

ческого лица перед государством и ра-

ботниками. 

Итак, подводя итог вышеизложен-

ному, можно сказать, что трудовые от-

ношения, возникающие между образо-

вательной организацией и ее руководи-

телем, регулируются трудовым догово-

ром и имеют следующие особенности: 

- руководитель образовательной 

организации является физическим ли-

цом, выполняющим функции единолич-

ного исполнительного органа; 

- руководитель образовательной 

организации выступает в качестве само-

стоятельного и полноценного субъекта 

права; 

- руководитель образовательной 

организации является одновременно 

представителем организации и работни-

ком, который обладает специальной 

правосубъектностью и специальным 

трудовым статусом; 

- руководитель образовательной 

организации является представителем 

коллектива вуза; 

- руководитель образовательной 

организации наделен определенными 

предпринимательскими полномочиями. 
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А.И. Мезенцева 

 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам организации и проведения прокурорского 

надзора за исполнением законодательства в сфере охраны труда в современной России. На ос-

нове анализа имеющейся практики автор обращает внимание на недостатки существующего 

прядка надзора, формулирует предложения о внесении необходимых изменений. 

 

Abstract: The article is devoted to the issues of organizing and conducting prosecutor's supervi-

sion over the implementation of legislation in the field of labor protection in modern Russia. Based on 

the analysis of existing practice, the author draws attention to the shortcomings of the existing supervi-

sion order, formulates proposals for making the necessary changes. 

 

Одним из приоритетных направлений 

деятельности прокуратуры последних лет 

является защита закрепленных в Консти-

туции Российской Федерации трудовых 

прав граждан на безопасные условия и 

охрану труда. 

На заседании коллегии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации по 

итогам первого полугодия 2016 года было 

отмечено, что ведущим направлением дея-

тельности за истекший период стало не 

только соблюдение прав и свобод человека 

в экономической, предпринимательской и 

бюджетной сфере, но и права на труд, 

своевременную выплату заработной пла-

ты. 

Из доклада первого заместителя Ге-

нерального прокурора Российской Феде-

рации А.Э. Буксмана следует, что за пер-

вое полугодие 2016 года прокурорами вы-

явлено свыше 3,9 млн. правонарушений. 

Почти 2 млн. из них связаны с нарушением 

прав граждан, четверть из которых отно-

сится к сфере оплаты труда (436 тыс.) 

За истекший период, с участием про-

куроров в судах было рассмотрено 465,5 

тыс. уголовных дел, в отношении 494 ты-

сяч лиц. Их них закончились вынесением 

приговора 78,6 % дел. По каждому шесто-

му делу, принято решение о его прекраще-

ние, таким образом с участием прокурора 

было закрыто 81,3 тыс. дел в сфере охраны 

труда. 

В административном и гражданском 

судопроизводстве в судах общей юрис-

дикции прокурорами было поддержано 

348,5 тыс. исков на общую сумму 15 млн. 

рублей, по искам прокуроров о защите 

трудовых прав граждан было рассмотрено 

больше половины дел, а именно 58%. За 

истекший период увеличилась и сумма 

удовлетворенных требований (на 3%) и 

превысила 5 млрд. рублей.  

При подведении итогов деятельности 

органов прокуратуры Российской Федера-

ции были и определены основные задачи 

на текущий период, реализация которых 

напрямую связана с надзором в сфере 

охраны труда
1
. 

На основании вышесказанного про-

курорский надзор за исполнением законо-

дательства в сфере охраны труда ставит 

перед собой следующие задачи: обеспече-

ние системного поступления и анализа 

информации о состоянии законности в 

сфере соблюдения трудовых прав граждан; 

обеспечение своевременного и полного 

выявления и устранения нарушений зако-

нодательства о трудовых правах граждан; 

предупреждение и профилактика наруше-

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHFZSGI0QTBYRDhoNGg4UVktdGVuSUEyZERUYWRUMkJhMkFFNU1peU1iYmFveF9oZk9lYlVyS1NDOW42ZUxxbzRmS0VmS3NJQXJLQXY4a2g0QmJmelMxMlhiVW04NGFMQ3pUOEVWdl9OV20tMDJ5aUdzZVhyMkRfdUpCTEVKd3VNdjVQOFM3ZllfenNYOFYweGlGWGF1eC1Id2stVVhDeVlzaWNmWTZJS2w4TWVHZHdrWWtHRzNaT0gwZjlmVkgwd2Y3UmcxWFZXWjY&b64e=2&sign=380a20c46d5179b5075ed03272152cfc&keyno=17
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ний трудовых прав граждан; обеспечение 

неотвратимости ответственности винов-

ных лиц за нарушения трудовых прав 

граждан; обеспечение выявления и устра-

нения причин и условий, способствовав-

ших нарушению трудовых прав граждан; 

обеспечение действенной и эффективной 

работы органов государственного надзора 

и контроля по защите трудовых прав 

граждан; организация эффективного взаи-

модействия прокуратуры с органами вла-

сти и управления, контролирующими ор-

ганами и общественными организациями в 

субъектах Российской Федерации; содей-

ствие (в установленных законом формах) 

совершенствованию законодательства о 

трудовых правах граждан на всех его 

уровнях.  

Одним из важнейших условий все-

сторонней организации надзорной дея-

тельности органов прокуратуры за соблю-

дением законодательства в сфере охраны 

труда является информационно-

аналитическое обеспечение. Информаци-

онное обеспечение основывается на п.2 ст. 

21 Закона о прокуратуре, согласно которой 

проверки исполнения законов осуществ-

ляются на основании поступившей инфор-

мации о фактах нарушения законодатель-

ства в органы прокуратуры. А аналитиче-

ское обеспечение в свою очередь проявля-

ется в дифференцированном подходе к по-

лученной информации, в зависимости от 

наиболее актуальных проблем области и 

региона, социальной значимости объекта, а 

самое главное характера и тяжести право-

нарушения. В связи с этим данный вид 

обеспечения следует относить ко всем без 

исключения звеньям органов прокурату-

ры
2
. 

Государство законодательно закрепи-

ло право осуществления прокурорского 

надзора за исполнением законодательства 

в сфере охраны труда, Трудовым кодексом 

Российской Федерации предусмотрен 

надзор органами прокуратурой в сфере 

охраны труда, согласно ст.353 ТК РФ 

«государственный контроль (надзор) за 

соблюдением требований по безопасному 

ведению работ в отдельных сферах дея-

тельности осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федера-

ции уполномоченными федеральными ор-

ганами исполнительной власти», а соглас-

но ст. 26 Федерального закона о прокура-

туре Российской Федерации» предметом 

прокурорского надзора за исполнением 

законодательства по охране труда является 

«соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина федеральными органами ис-

полнительной власти»., а именно согласно 

ст. 21 соблюдение Конституции Россий-

ской Федерации и исполнение законов, 

действующих на территории Российской 

Федерации, федеральными органами ис-

полнительной власти, соответствие зако-

нам правовых актов, издаваемых органами 

и должностными лицами и т.д. Так, со-

гласно п.2 ст. 21 Федерального закона от 

17.01.1992 года № 2202-1-ФЗ «О прокура-

туре Российской Федерации» проверки ис-

полнения законов проводятся на основа-

нии поступивших в органы прокуратуры 

информации о фактах нарушения законов, 

требующих принятия мер прокурором. 

Так, Федеральным законом «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ (действующая редакция, 2016) 

устанавливает, что основанием для прове-

дения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юри-

дическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем ранее выданного предписа-

ния об устранении выявленного наруше-

ния обязательных требований и (или) тре-

бований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

2) поступление обращений и заявле-

ний граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, ин-

формации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, 

из средств массовой информации о фактах 

возникновение угрозы причинения вреда 

жизни, здоровью граждан и непосред-

ственному причинение вреда жизни, здо-

ровью гражданам. Однако, обращения и 

заявления, не позволяющие установить 

лицо, обратившееся в орган государствен-
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ного контроля (надзора), орган муници-

пального контроля, а также обращения и 

заявления, не содержащие сведений о фак-

тах нарушения законов, не могут служить 

основанием для проведения внеплановой 

проверки. 

3) приказ (распоряжение) руководи-

теля органа государственного контроля 

(надзора), изданный в соответствии с по-

ручениями Президента Российской Феде-

рации, Правительства Российской Федера-

ции и на основании требования прокурора 

о проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением законов по 

поступившим в органы прокуратуры мате-

риалам и обращениям. 

Также в качестве повода для проку-

рорской проверки могут служить материа-

лы из уголовных, гражданских, арбитраж-

ных и административных дел, результаты 

анализа статистических данных и иные ма-

териалы в которых содержатся факты 

нарушения законодательства в сфере охра-

ны труда. 

Поскольку проверка органами проку-

ратуры всегда представляет собой слож-

ный и многоуровневый процесс с множе-

ством сложных составляющих, то необхо-

димо выделить в данной деятельности ос-

новные этапы, с определенными целями и 

задачами.  

В связи с этим по содержанию прове-

рочной деятельности органов прокуратуры 

мероприятия подразделяются на: первый 

этап-подготовка к проведению проверки. 

Данный этап включает в себя составление 

плана проведение проверки, одновременно 

с этим устанавливается предмет и объект 

проверки. После уточнения места прове-

дения проверки согласуется время. Дата 

начала проведения проверки может согла-

совываться между работниками прокура-

туры и работодателем, поскольку нигде в 

законодательстве не регламентировано со-

гласование времени начала проверки воз-

можен перенос времени проведения про-

верки не рассматривая его как препятствие 

проведению проверки, но лишь в том слу-

чае, если перенос не превышает 48 часов и 

производится в целях исполнения требова-

ний надзорных органов. Руководитель обя-

зан обеспечить присутствие в момент про-

верки на рабочем месте сотрудников с це-

лью обеспечения работникам прокуратуры 

оперативной возможности сбора сведений 

у работников, документацию и осмотр по-

мещений организации
3
. 

Помимо всех вышеперечисленных 

действий на подготовительном этапе изу-

чаются материалы предшествующих про-

верок на данном объекте надзора, норма-

тивных правовых актов, регулирующих 

деятельность проверяемого объекта, а 

также приказов и указаний Генерального 

прокурора Российской Федерации, его за-

местителей и прокуроров субъектов Рос-

сийской Федерации по соответствующим 

направлениям деятельности, методических 

пособий и рекомендаций по предмету про-

верки
4
.  

Следует отметить, что из-за опреде-

ленной сложности исследуемого предмета 

и специфики данного вида проверок, в со-

ответствии со ст. 22 Закона о прокуратуре 

прокуратура вправе привлекать к проверке 

сотрудников органов контроля и надзора в 

сферах обеспечения санитарно-

эпидемилогической безопасности, госу-

дарственный контроль безопасности взры-

воопасных производств и органов государ-

ственного энергетического надзора и дру-

гие. Указанные выше ведомства представ-

ляют собой поднадзорные прокуратуре ор-

ганы и обязаны выделить специалистов. В 

ходе проводимой проверки подобранные 

специалисты могут оказать содействие в 

консультации по отдельным вопросам, об-

следовании и предложении мер по устра-

нению выявленных в ходе проверки пра-

вонарушений с учетом стажа и опыта ра-

боты специалистов в данной области. Дан-

ная необходимость обусловлена тем, что 

работники органов прокуратуры при про-

ведении проверки могут не иметь доста-

точной информации, практических навы-

ков о некоторых производственных про-

цессах, техническом оборудовании и его 

безопасной эксплуатации в узких отраслях 

производства. Однако, ни порядок, ни осо-

бенности привлечения специалистов орга-

нами прокуратуры законодательно. При 

совместной проверке ведущим координа-
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тором является работник прокуратуры, а 

не специалист
5
. 

В перечень документов необходимых 

для изучения органами прокуратуры в хо-

де проверки по вопросам охраны труда 

входит: 

- основные регистрационные и учре-

дительные документы предприятия. К их 

числу относится устав учреждения, свиде-

тельство о государственной регистрации, 

свидетельство о постановке на налоговый 

учет в налоговом органе и другие.  

Анализ этих документов дает органам 

прокуратуры данные о форме собственно-

сти проверяемого субъекта, его организа-

ционно-правовую форму. Помимо этого, 

определяется структура организации, виды 

и формы оказываемых ею услуг (если та-

ковые имеются), структурные подразделе-

ния и полномочия руководителей органи-

зации. Полученные в ходе проверки дан-

ные могут быть подвергнуты сопоставле-

нию с дубликатами, хранящимися в управ-

лениях ФНС России. 

-организационно-распорядительные. 

В их число входят приказы об основной 

деятельности, личному составу и отпусков, 

коллективный договор, штатное расписа-

ние, положение об оплате труда, трудовые 

договора и иные локальные правовые акты 

регулирующие социально-трудовые отно-

шения между работодателем и работником 

предприятия. 

Анализ вышеперечисленных доку-

ментов позволяет установить не только 

форму и систему оплаты труда, порядок и 

условия выплаты заработной платы, но и 

режим рабочего времени, продолжитель-

ность отпусков работников данной органи-

зации. 

Помимо всех вышеперечисленных 

документов, прокурор вправе затребовать 

и иные документы, например, банковские 

и расчетно-денежные документы органи-

зации, если они позволят выяснить факты 

нарушения законодательства в сфере охра-

на труда на данном объекте. 

На данном этапе проверки может 

возникнуть необходимость в получении 

письменных объяснений от работников 

организации, которые прокурор вправе по-

лучить как на месте проведения проверки, 

так и в органах прокуратуры при вызове 

вышеуказанных лиц
6
. 

Существует два основных вида про-

верок: плановая и внеплановая. Последняя 

на основании ст. 11 и 12 федерального за-

кона проводится в форме выездной или 

документальной. 

При проведении выездной проверки 

сотрудник органов прокуратуры на осно-

вании ст. 22 ФЗ "О прокуратуре РФ" после 

предъявление удостоверения вправе вхо-

дить на территорию и в помещения под-

надзорных органов, иметь доступ к их до-

кументам и материалам, проверять испол-

нение законов в связи с поступившей в ор-

ганы прокуратуры информацией о фактах 

нарушения закона. 

Отсутствие в законодательстве ре-

гламентированной процедуры проведения 

проверки, возмещается тем, что права со-

трудников органов прокуратуры ограниче-

ны. Так, согласно ст. 26 ФЗ, работники ор-

ганов прокуратуры не вправе вмешиваться 

в оперативно-хозяйственную деятельность 

организации, а значит, не правомерны да-

вать указания по назначению и расстанов-

ке кадров, давать оценочную характери-

стику квалификации работников, отвеча-

ющих за сферу охраны труда или иной ор-

ганизационной и хозяйственной деятель-

ности. Тем не менее, объем мероприятий 

при проведении проверки устанавливается 

лишь работником прокуратуры и может 

превышать запланированные. 

Что касается присутствия руководи-

теля организации при проведении провер-

ки, то Федеральным законом от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального кон-

троля» обязательным не является. Однако 

имеет место обжалование действий долж-

ностных лиц органов прокуратуры, в слу-

чае нарушения прав и свобод гражданина 

при проведении оперативного мероприя-

тия
7
. 

Должностное лицо по факту приня-

тых мер при проведении проверки обязано 

представить отчет, который считается 

http://base.garant.ru/12164247/
http://base.garant.ru/12164247/
http://base.garant.ru/12164247/
http://base.garant.ru/12164247/
http://base.garant.ru/12164247/
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служебным документом и запрещен к раз-

глашению, на имя своего руководителя. 

Если совместно с работников прокуратуры 

были задействованы иные специалисты, то 

она также предоставляют результаты про-

верки в любом удобной для прокуратуры 

форме. Следует отметить, что поскольку 

законодательно не регламентирован поря-

док и обязательность предоставления от-

четов содействующих прокуратуре орга-

нов, то такие акты могут и не составляться, 

а вся необходимая прокуратуре информа-

ция предоставляется лишь в устной форме. 

В отличие от внеплановой выездной 

проверки, невыездная или как ее называют 

документальная проверка проводится ра-

ботниками прокуратуры на их рабочем ме-

сте, а любая необходимая документацию 

может истребована безвозмездно по запро-

су органов прокуратуры. Также могут при-

влекаться и работники, необходимые для 

получения информации по вопросам охра-

ны труда в организации.  

Неисполнение требований прокура-

туры, а также несвоевременное, неполное, 

искаженное предоставление запрашивае-

мой информации (сведений) послужит по-

водом для привлечения к административ-

ной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ. 

В случае если лицо надлежащим образом 

было извещено о необходимости явиться в 

прокуратуру (получило повестку о явке и 

поставило свою подпись) и игнорировало 

это требование без объективных, зафикси-

рованных документально причин, оно 

также может быть привлечено к админи-

стративной ответственности по ст. 19.7 

КоАП РФ. Помощник или заместитель 

прокурора может потребовать письменные 

объяснения у лиц, имеющих отношение к 

выявленным нарушениям законодатель-

ства. Следует заметить, что дача письмен-

ных объяснений является обычной фор-

мальностью, требующейся для полноты 

собираемого проверочного материала, по-

скольку в соответствии со ст. 51 Консти-

туции РФ никто не обязан свидетельство-

вать против самого себя.
8
  

Отличительной особенность провер-

ки по жалобе является лишь тот факт, что 

при условии скорейшего восстановления 

нарушенных прав заявителя, работодатель 

может получить лишь предостережение о 

недопустимости нарушения закона. 

Результатом проверки исполнения 

трудового законодательства как докумен-

тальной, так и выездной, является приня-

тие мер прокурорского реагирования в 

случае, если выявлены нарушения право-

вых актов. 

Выявив нарушения законодательства 

о трудовых правах граждан и подведя ито-

ги проверки, прокурор решает вопрос о 

выборе конкретных мер реагирования для 

их устранения. Прокурор имеет право при 

осуществлении надзора за соблюдением 

законов принести протест, внести пред-

ставление или вынести постановление, а 

также направить предостережение о недо-

пустимости нарушения закона, а при осу-

ществлении надзора за соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина – прине-

сти протест или внести представление. 

Кроме того, прокурор имеет право в 

случае установления факта нарушения за-

кона освободить своим постановлением 

лиц, подвергнутых административному 

задержанию по решению несудебных ор-

ганов, обратиться в суд за защитой прав, 

свобод и законных интересов граждан, не-

определенного круга лиц или интересов 

государства – Российской Федерации, 

субъектов РФ – и муниципальных образо-

ваний. При этом заявление в защиту прав, 

свобод и законных интересов гражданина 

может быть подано прокурором только в 

случае, если гражданин по состоянию здо-

ровья, возрасту, недееспособности и дру-

гим уважительным причинам не может сам 

обратиться в суд (п. 1 ст. 45 ГПК РФ)
9
.  

По итогам проверки в зависимости от 

должностного положения лица, проводив-

шего проверку, составляется справка (про-

курором, начальником структурного под-

разделения органов прокуратуры) или до-

кладная записка (подчиненными опера-

тивными сотрудниками органов прокура-

туры). Указанные документы должны от-

ражать основания, период, объект и пред-

мет проверки, объем выполненной работы, 

выявленные нарушения с обязательной 

ссылкой на соответствующие нормы зако-

http://jurkom74.ru/poniatiia-i-opredeleniia/normativnyi-pravovoi-akt
http://jurkom74.ru/poniatiia-i-opredeleniia/normativnyi-pravovoi-akt
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на, список должностных лиц, которые, по 

мнению проверяющего, виновны в допу-

щенных нарушениях, а также выводы о 

принятии необходимых мер прокурорского 

реагирования.  

Рассмотренные выше этапы следует 

выделять не только применительно к 

надзорным проверкам, но и к проверочным 

действиям прокурора, осуществляемым в 

ненадзорных направлениях деятельности. 

В любом случае методические рекоменда-

ции должны разрабатываться с учетом 

особенностей каждого из этапов.  

Законодательно права работника на 

безопасные условия труда закреплены в 

главе 34 ТК РФ, однако причиной их 

нарушения зачастую становится человече-

ский фактор. А сами нарушения просле-

живаются практически во всех сферах тру-

довой деятельности, оставляя при этом 

множество негативных последствий
10

. 

Среди типичных нарушений, выяв-

ленных в ходе прокурорской проверки в 

сфере труда можно выделить: 

Не проведение инструктажа по 

охране труда. 

К числу данных нарушений следует 

отнести и отсутствие стажировки по 

охране труда на рабочем месте, отсутствие 

проверки знаний и требований охраны 

труда, не прохождение обучения по охране 

труда (ст. 212 ТК РФ). 

Указанные нарушения могут приве-

сти к несчастному случаю на производ-

стве, административной ответственности 

по ст. 5.27 КоАП РФ за нарушение законо-

дательства о труде и охране труда, судеб-

ному спору с пострадавшем. 

Нарушение режима труда и отдыха 

работника. 

На основании статьи 212 ТК РФ ра-

ботодатель обязан обеспечить режим труда 

и отдыха работника. Чаще всего такой вид 

правонарушения встречается в транспорт-

ных компаниях
11

. 

Данный вид нарушения угрожает 

жизни и здоровью работника и может при-

вести к несчастному случаю на рабочем 

месте в связи с наступлением физической 

усталости сотрудника. Работодатель так 

же в таком случае может быть привлечен к 

административной ответственности и су-

дебным иском по факту несчастного слу-

чая на производстве от пострадавшего ли-

ца. 

Необеспечение работников средства-

ми индивидуальной защиты. 

В соответствии со статьей 212 и 221 

ТК РФ, работодатель обязан обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты согласно межотраслевым нормам 

выдачи средств индивидуальной защиты в 

зависимости от вида работ. Все приобрета-

емые за счет работодателя средства долж-

ны пройти сертификацию и декларирова-

ние соответствия. Также работодатель обя-

зан обеспечить хранение выданные 

средств, их стирку, сушку, ремонт и заме-

ну. Чаще всего данный вид правонаруше-

ния характерен для промышленных пред-

приятий, работам на открытом воздухе, 

работам с вредными и (или) опасными 

условиями труда, работа в особых темпе-

ратурных условиях и загрязнениями. 

Из-за возможно контакта с вредными 

и опасными веществами отсутствие 

средств индивидуальной защиты может 

привести к несчастному случаю на произ-

водстве, административной ответственно-

сти и судебным спорами в отношении ра-

ботодателя. 

Допуск работника к исполнению тру-

довых обязательств без прохождения им 

предварительного медосмотра. 

Обязанность работодателя не допус-

кать работника к прохождению своих тру-

довых обязанностей без обязательного ме-

дицинского осмотра, психиатрического 

освидетельствования, указаны в ст. 212 и 

213 ТК РФ. В случае несоблюдения рабо-

тодателем трудовых прав граждан в отно-

шении медицинских осмотров может по-

служить причиной получения работником 

травмы или даже смертью, наступившей в 

результате ухудшения здоровья работника 

во время работы к которой он не имеет 

право заниматься из-за медицинских про-

тивопоказаний
12

. 

Непроведение специальной оценки 

условий труда. 

Специальная оценка условий труда 

проводиться на предприятии с целью вы-
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явления вредных и опасных производ-

ственных факторов, предоставления льгот 

предусмотренными ТК РФ (сокращенная 

продолжительность рабочего времени, 

ежегодный дополнительный оплачивае-

мый отпуск, повышенная оплата труда за 

работу во вредных и опасных условиях 

труда и т.д.) Не проведение СОУТ угрожа-

ет здоровью работника, на которого могут 

воздействовать опасные факторы в ходе 

работы, о наличии которых ни работода-

тель ни работник могут ничего не знать, 

естественно не будет организована выдача 

средств индивидуальной защиты и не бу-

дет организован режим труда и отдыха ра-

ботника, необходимый для данного вида 

работ с учетом влияния опасных и вред-

ных факторов. 

Зачастую работодатель привлекается 

к административной ответственности и 

иском в суд по инициативе работников ор-

ганов прокуратуры. 

Невыполнение требований по рассле-

дованию несчастных случаев. 

Статья 228 ТК РФ обязывает работо-

дателя при возникновении несчастного 

случая на производстве организовать ока-

зание первой медицинской помощи по-

страдавшему, при необходимости доставку 

его в медицинское учреждение, сохранно-

сти до начала расследования обстановку на 

месте происшествия, немедленно проин-

формировать о несчастном случае органы 

и организации (государственная инспекция 

труда, прокуратура и т.д.). В связи с этим 

наиболее часто встречающиеся ошибки 

при расследования несчастного случая яв-

ляются: нарушение сроков оповещения 

вышеупомянутых органов, не включение в 

состав комиссии по расследованию 

несчастного случая представителей орга-

нов, представленные в ст. 229 ТК РФ, 

преднамеренное сокрытие несчастного 

случая и многое другое. Согласно ст. 212, 

228-229 нарушение этих требований гро-

зит административной и уголовной ответ-

ственностью для работодателя. 

Отсутствие службы охраны, специа-

листа по охране труда, нормативной базы 

по охране труда. 

Согласно ч. 2 ст. 217 ТК РФ если 

численность работников предприятия лю-

бой формы собственности и вида деятель-

ности превышает 50 человек, то в штатном 

расписании должно быть включена долж-

ность специалиста по охране труда или же 

служба охраны труда. Также возможен ва-

риант заключения договора с фирмой ока-

зывающие услуги в организации работы по 

охране руда на вашем предприятии, с обя-

зательной сертификацией ее деятельно-

сти
13

. 

Как правило, в ходе прокурорской 

проверки редко обнаруживается единич-

ный случай нарушения законодательства. 

Так, прокуратурой Ингушетии, при прове-

дении совместной проверки с Госинспек-

цией труда соблюдения законодательства 

об охране труда в министерстве строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ, были выявлены 

множественные нарушения, а именно: от-

сутствие обучения руководителей по 

охране труда, не были назначены ответ-

ственные по охране труда, не соблюдался 

график прохождения предрейсовых меди-

цинских осмотров, не осуществлялась вы-

дача средств индивидуальной защиты и 

прочее. По факту выявленных нарушений 

министр строительства, архитектуры и 

ЖКХ, республики Ингушетия был привле-

чен к административной ответственности 

и оштрафован на сумму 85 тысяч рублей
14

. 

На основании всего вышесказанного 

имеет место предложение по усилению 

контроля за состоянием охраны труда. 

Так, статьей 20 ФЗ РФ «Об основах 

охраны труда в Российской Федерации» 

называет единственный орган надзора и 

контроля за соблюдением требований 

охраны труда – федеральную инспекцию 

труда. В связи с этим необходимо допол-

нить вышеупомянутый закон положения-

ми, регламентирующими право других ор-

ганов, указанных в ст. 353 ТК РФ, осу-

ществлять надзорную деятельность за со-

блюдением требований охраны труда. 

Также необходимо отметить, что за 

последние годы значительно повысился 

правовой статус общественного контроля 

за охраной труда. В настоящее время об-

щественный контроль в соответствии с 
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Трудовым Кодексом РФ, Федеральным за-

коном РФ «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации» осуществляется 

профессиональными союзами и иными 

уполномоченными работниками предста-

вительными органами. На мой взгляд 

необходимо на законодательном уровне 

повысить правовой статус профсоюзов, 

наделив их правами и обязанностями в 

сфере охраны труда. Профессиональные 

союзы будут обязаны содействовать орга-

нам прокуратуры при проведении проку-

рорской проверки, имея при этом статус 

независимого наблюдателя. А в повсе-

дневной деятельности имеют право запра-

шивать отчеты по охране труда специали-

ста по охране труда и информацию о осу-

ществляемых выплатах за работу во вред-

ных условиях труда, дополнительные от-

пуска и т.д. 

Следует отметить на этапе проведе-

ния проверки, в случае если выяснилось, 

что причиной невыплаты заработной пла-

ты работнику является правовая безгра-

мотность работодателя, необходимо на за-

конодательном уровне предусмотреть уже-

сточение его ответственности перед пра-

воприменительными органами. То есть 

при привлечении к ответственности рабо-

тодателя за задержку заработной платы 

прокуратура должна акцентировать свое 

внимание на причину невыплаты заработ-

ной платы и степень вины работодателя. 

Однако, в качестве противовеса дан-

ному ужесточению, необходимо ввести 

экономический стимул к соблюдению ра-

ботодателем охраны труда. Так, для про-

буждения интереса работодателя к каче-

ственному изменению условий труда, 

предлагается установить льготное налого-

обложение части прибыли, которая 

направляется организацией на создание 

здоровых и безопасных условий труда, 

предоставления льготных кредитов орга-

низациям для целенаправленного исполь-

зования (на улучшение условий труда), 

возможности накопление средств для со-

здания фонда охраны труда на каждом 

предприятии, даже там, где численность 

персонала не превышает 50 человек. По-

полнение данного фонда должно осу-

ществляться не только за счет средств ра-

ботодателя, но и за счет специальных про-

грамм, определяющих приоритетные ме-

роприятия по охране труда, утверждаемые 

на федеральном уровне. 

На наш взгляд необходимо включить 

в порядок проведения прокурорского 

надзора этап, на котором осуществляется 

надзор не только за обеспечением прав че-

ловека на техническую безопасность ра-

ботника, но и обеспечением психосоци-

альных факторов. Для этого предлагаем 

закрепить в Трудовом Кодексе право ра-

ботника на здоровую не только техниче-

скую, но и психологическую среду ст. 219 

ТК РФ. Добавить понятие «моббинга», то 

есть форма психологического террора, ко-

торая выражается в систематически их не-

этических отношениях, направленных на 

одного человека другим человеком или 

группой лиц в ст. 209 ТК РФ. Помимо это-

го дополнить полномочия прокурора на 

рассмотрение жалоб, поступивших от ра-

ботников по вопросам их морального пре-

следования. 

Одной из основных задач государства 

является охрана не только жизни, но и 

здоровья работника, которая в свою оче-

редь не может выполняться при недоста-

точном надзоре за сферой охраны. В связи 

с этим надзор за данным разделом право-

отношений всегда был и будет ведущим не 

только среди органов прокуратуры, но и 

всех других надзорных органов. 

Проверки исполнения законов в сфе-

ре охраны труда органами прокуратуры 

должны занимать особую значимость, по-

скольку право на труд в условиях, отвеча-

ющих требованиям безопасности и гигие-

ны, на вознаграждение за труд, на свобод-

ный труд и отдых являются конституцион-

ными правами гражданина Российской 

Федерации (ст. 37, КРФ). 
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Е.И. Рудакова 

 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

 
Аннотация: Статья посвящена раскрытию сущности прокурорского надзора в РФ. Автор 

поставил задачу выявить значение прокурорского надзора в защите прав человека и граждани-

на в различных сферах жизнедеятельности. В работе проанализированы подходы ученых к 

трактовке понятия «прокурорский надзор», а также выявлена его главная цель. 
 

Abstract: The article is devoted to the disclosure of the nature of prosecutorial supervision in 

the Russian Federation. The author set the task to reveal the importance of prosecutorial supervision in 

the protection of human rights and citizens in various spheres of life. In the work the approaches of 

scientists to the interpretation of the concept of «prosecutor's supervision» are analyzed, and its main 

goal is revealed. 

 

В настоящее время прокуратура 

Российской Федерации представляет 

собой неотъемлемую и важнейшую 

часть государственного механизма, га-

рант соблюдения Конституции России и 

иных нормативных правовых актов, ко-

торые действуют на территории нашей 

страны. 

Функции прокуратуры и природу 

прокурорского надзора исследователи 

понимают по-разному. Т.Н. Воробьев 

считает, что роль прокуратуры заклю-

чается в обеспечении защиты прав и 

свобод человека и гражданина, охране 

интересов общества. Прокуратура – это 

надзорный орган, который независим от 

иных органов государственной (законо-

дательной, исполнительной, судебной) 

власти и соответственно, не относится 

ни к одной из ветвей власти. Прокура-

тура является единой федеральной цен-

трализованной системой органов
1
. 

Прокурорский надзор представля-

ет собой самостоятельный обособлен-

ный вид государственной деятельности, 

который реализуется особым субъектом 

– централизованной единой системой 

органов прокуратуры, путем осуществ-

ления от имени Российской Федерации 

надзора за соблюдением законности на 

всей ее территории. 

Н.Ф. Бережкова определяет проку-

рорский надзор как совокупность взаи-

мосвязанных положений правового, 

общетеоретического, методического ха-

рактера, которые раскрывают предмет, 

http://www.genproc.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://ohranatruda.ru/news/899/160422/
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цели и задачи прокурорского надзора, 

иного функционального предназначения 

и содержания деятельности органов 

прокуратуры по обеспечению законно-

сти, правопорядка (безопасности)
2
. 

А.П. Рыжаков под прокурорским 

надзором понимает деятельность Гене-

рального прокурора РФ и подчиненных 

ему прокуроров, которая осуществляет-

ся от имени государства и направлена 

на обеспечение точного и единообраз-

ного исполнения законов на территории 

всей страны федеральными органами 

исполнительной власти, Следственным 

комитетом РФ, представительными (за-

конодательными) и исполнительными 

органами субъектов Российской Феде-

рации, органами местного самоуправле-

ния, должностными лицами, субъекта-

ми, осуществляющими общественный 

контроль за обеспечением прав челове-

ка в местах принудительного содержа-

ния и содействия лицам, которые нахо-

дятся в местах принудительного содер-

жания, органами управления и руково-

дителями коммерческих и некоммерче-

ских организаций, путем принятия мер 

к выявлению, своевременному устране-

нию нарушения закона и привлечению 

виновных лиц к ответственности
3
. 

С точки зрения Н.А. Петухова, 

А.С. Мамыкина, прокурорским надзо-

ром является одно из направлений пра-

воохранительной деятельности, которое 

состоит в решении прокуратурой задачи 

по обеспечению исполнения закона и 

соблюдению прав и свобод человека на 

всей территории России и осуществляе-

мое в пределах и порядке, установлен-

ных Федеральным законом «О прокура-

туре Российской Федерации»
4
. 

Н.В. Ласкина отмечает, что термин 

«прокурорский надзор» применяется в 

узком и широком смысле слова. В ши-

роком смысле слова прокурорский 

надзор – это специфическая государ-

ственная деятельность, которая, способ-

ствуя становлению и развитию демо-

кратического правового государства, 

осуществляется органами прокуратуры, 

играет важную роль в охране и защите 

прав и свобод граждан, интересов об-

щества и государства, укреплении за-

конности и правопорядка. Узкое пони-

мание этого термина вытекает из поло-

жения третьего раздела Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Фе-

дерации», в который включены лишь 

отдельные направления деятельности 

прокуратуры по надзору за исполнени-

ем законов и соблюдением прав и сво-

бод человека и гражданина
5
. 

Как вид государственной деятель-

ности, прокурорский надзор имеет свой 

особый предмет. Согласно статье 21 

Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» предмет про-

курорского надзора составляют соблю-

дение Конституции России и исполне-

ние законов РФ федеральными мини-

стерствами, государственными комите-

тами, службами и иными федеральными 

органами исполнительной власти, пред-

ставительными (законодательными) и 

исполнительными органами государ-

ственной власти субъектов РФ, органа-

ми местного самоуправления, органами 

военного управления, органами кон-

троля, должностными лицами, субъек-

тами осуществления общественного 

контроля за обеспечением прав челове-

ка в местах принудительного содержа-

ния и содействия лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания, а 

также органами управления и руководи-

телями коммерческих и некоммерче-

ских организаций
6
. 

Понятие прокурорского надзора 

тесно связано с понятием законности, 

так как последняя достигается благода-

ря осуществлению прокуратурой надзо-

ра за соблюдением действующего зако-

нодательства в разных сферах деятель-

ности общества и государства. Суть за-

конности заключается в строгом и 

неуклонном соблюдении и исполнении 

всеми субъектами права действующего 

законодательства Российской Федера-

ции. Прокурорский надзор обеспечивает 

это неуклонное и строгое соблюдение и 

consultantplus://offline/ref=7C69AED7EB0C0C6953F232C2AAA6A8BBB0D928D55AE0B93DCF3644314FEF945CFEC3F9B0EAAF0Du7f3L
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исполнение законодательства. На всей 

территории Российской Федерации 

должно быть обеспечено единство за-

конности, ее одинаковое осуществление 

и понимание, а единственным органом 

государства, который способен обеспе-

чить это единство, являются органы 

прокуратуры. В этом и заключается 

главная задача прокуратуры. 

Прокурорский надзор играет важ-

ную роль в профилактике правонару-

шений, так как с помощью прокурор-

ского надзора достигается не только ис-

полнение законов, а также выявление 

готовящихся правонарушений на ран-

них стадиях их формирования.  

Прокурорский надзор имеет суще-

ственное значение в защите прав чело-

века и гражданина в различных сферах 

жизнедеятельности. Например, в сфере 

трудовых правоотношений прокуратура 

защищает и охраняет трудовые права 

граждан, опротестовывает незаконные 

приказы, распоряжения, другие право-

вые акты, которые ущемляют трудовые 

права граждан, выносит представления, 

возбуждает гражданские дела и произ-

водства об административных правона-

рушениях. По материалам собранным 

прокуратурой, работодатели, которые 

преступили закон, привлекаются к уго-

ловной и дисциплинарной ответствен-

ности. А в сфере внутренней миграции 

прокуратура обеспечивает соблюдение 

нормативных правовых актов в сфере 

миграционных отношений, в частности: 

в регистрационном учете граждан по 

месту их пребывания и месту житель-

ства; в сфере приобретения, получения 

и смены жилья, а также прокуратура не 

оставляет без внимания проблему, где в 

жилом объекте зарегистрированы, но 

фактически не проживают большое ко-

личество лиц, поскольку, данная про-

блема является ключевым аргументом в 

процессах миграции населения. Под-

надзорными также являются вопросы 

получения мигрантами (как российски-

ми гражданами, так и иностранцами) 

вознаграждения за труд. Следует отме-

тить, что важным элементом остается 

то, что эта процедура должна проходить 

без дискриминации, а оплата труда 

должна производиться не ниже мини-

мального размера указанного в феде-

ральном законе. 

Практика свидетельствует, что в 

организациях иногда отмечаются явные 

диспропорции в оплате труда работни-

ков одинаковой квалификации и долж-

ностного положения иностранцев и рос-

сийских граждан. Кроме того, напри-

мер, в Москве на возможность трудо-

устройства, уровень оплаты труда рос-

сиян, приезжающих из других субъек-

тов РФ, существенное влияние может 

оказывать факт наличия регистрации в 

столичном регионе, тогда как, согласно 

позиции Конституционного Суда РФ, 

сам по себе факт регистрации или от-

сутствия таковой не может порождать 

для гражданина каких-либо прав и обя-

занностей и не может служить основа-

нием ограничения или условием реали-

зации прав и свобод
7
. 

Прокуроры в сфере защиты нару-

шенных жилищных прав граждан 

направляют в суд иски, вносят протесты 

на незаконные правовые акты, которые 

приняты в сфере жилищного законода-

тельства. 

Пенсионеры продолжают оста-

ваться самой незащищенной категорией 

населения. Согласно результатам про-

верок многие гарантированные льготы 

для них оказываются декларативными. 

Существенно распространены случаи 

когда пенсионерам не предоставляется 

гарантированного перечня медицинских 

услуг, жилья, а также бесплатного ле-

карства. В связи с указанными наруше-

ниями прокуратурой рассматриваются и 

разрешаются жалобы и заявления граж-

дан, права которых нарушены. 

Прокуратура осуществляет проку-

рорский надзор и также выявляет мно-

гочисленные нарушения прав несовер-

шеннолетних. За нарушение законода-

тельства о защите прав и интересов 

несовершеннолетних, по материалам 
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прокуратуры, к административной и 

дисциплинарной ответственности при-

влекаются должностные лица и возбуж-

даются уголовные дела. 

Прокуроры выявляют нарушения 

законности, допускаемые должностны-

ми лицами уполномоченных государ-

ственных структур. В целях устранения 

нарушения законов прокуратура вносит 

представления, привлекает виновных 

должностных лиц к административной 

ответственности, осуществляет иные 

полномочия по устранению нарушений 

законности. 

Прокурорский надзор играет важ-

ную роль и в сфере гражданского судо-

производства. Ежегодно в органы про-

куратуры поступает огромное количе-

ство обращений граждан о защите 

нарушенных или оспариваемых прав. 

С точки зрения О. Капинуса, необ-

ходимость повышения качества судеб-

ных решений обусловливает целесооб-

разность обеспечения тесного взаимо-

действия между судами и прокуратурой, 

в том числе по обязательствам, которые 

вытекают из положений Европейской 

конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод. Главной целью при 

этом является создание подлинных га-

рантий для обеспечения законности и 

правопорядка, а также осуществление 

эффективной защиты прав и свобод че-

ловека и формирующегося гражданско-

го общества
8
. 

Из вышеперечисленного следует, 

что без надзорных полномочий проку-

ратуры и ее возможностей устранение 

нарушений законов было бы осложнено, 

а для граждан доступ к государственной 

защите от правового произвола был бы 

затруднен.  

Главной целью прокурорского 

надзора является всемерная защита прав 

и свобод человека и гражданина. Орга-

ны прокуратуры осуществляют от име-

ни Российской Федерации надзор за со-

блюдением Конституции РФ и испол-

нением законов, которые действуют на 

территории России, за исполнением за-

конов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие, 

за исполнением законов судебными 

приставами, администрациями органов 

и учреждений, исполняющих наказание 

и применяющих назначаемые судом ме-

ры принудительного характера, адми-

нистрациями мест содержания задер-

жанных и заключенных под стражу, 

уголовное преследование в соответ-

ствии с полномочиями, установленными 

уголовно-процессуальным законода-

тельством, координацию деятельности 

правоохранительных органов по борьбе 

с преступностью, участвуя в рассмотре-

нии дел судами или в правотворческой 

деятельности. 

Таким образом, в настоящее время 

прокурорский надзор имеет особое зна-

чение, так как играет важную роль в 

защите прав человека и гражданина в 

различных сферах жизнедеятельности 

общества. Прокуратура в Российской 

Федерации наделена широким кругом 

полномочий для осуществления возло-

женных на нее задач, в том числе 

надзора над исполнением законов в 

стране. 
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А.И. Табакарь 

 

ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме коррупции в 

России. В силу сложности самого явления коррупции, и его изучения, сегодня только начина-

ется разработка теоретических подходов, усовершенствования законодательства в этом направ-

лении. А так как с коррупцией приходится сталкиваться довольно часто, работа исследователей 

опирается на конкретные формы проявления рассматриваемого явления в различных сферах 

общественной жизни. 
 

Abstract: The article is devoted to the actual problem of corruption in Russia today. Due to the 

complexity of the phenomenon of corruption itself, and its study, today, the development of theoretical 

approaches and the improvement of legislation in this direction are just beginning. And as with corrup-

tion it is necessary to collide quite often, the work of researchers is based on concrete forms of mani-

festation of the phenomenon in various spheres of public life. 

 

Коррупция – явление далеко не 

новое в жизни общества, оно имеет 

многовековую историю и присуще 

практически всем государствам. В Рос-

сии первое упоминание о борьбе с кор-

рупцией встречается в судебнике 1497 

г., где речь идет о мздоимстве, а именно 

о получении взятки. В более позднем 

судебнике 1550 г. наряду с мздоимством 

уже фигурировало и лихоимство. Под 

ним понималось получение должност-

ным лицом судебных органов завышен-

ных пошлин
1
. 

Круг проявлений коррупции в Рос-

сии, с каждым годом становился еще 

обширнее. К мздоимству и лихоимству 

прибавились хищение государственного 

имущества и лиходейство. На протяже-

нии всей многовековой истории России 

происходила борьба с различными фор-

мами коррупции, которая в отдельные 

периоды, например, при Петре I, нака-

зывалась весьма жестоко, вплоть до 

смертной казни. 

Словно эволюционируя вместе с 

человечеством, коррупция трансформи-

ровалась в сложное, многогранное яв-

ление и обрела множество форм соб-

ственного проявления, изучение кото-

рых имеет большое значение для госу-

дарства в целом и может указать на ак-

туальные направления деятельности в 

сфере антикоррупционной политики. 

Самыми распространенными фор-

мами коррупционных действий в со-

временном российском обществе явля-

ются взяточничество и подкуп. С юри-

дической точки зрения взяточничество 

подразделяется на два состава преступ-

ления: дачу взятки (ст. 291 УК РФ) и 

получение взятки (ст. 290 УК РФ). Дача 

взятки понимается как передача долж-

ностному лицу денежных средств или 

иных материальных благ, связанных с 

выполнение данным должностным ли-

цом незаконных действий в пользу 

взяткодателя, с учетом его должностно-

го положения, либо его бездействия в 

интересах дающего взятку. Также суще-

ствует определение понятия получение 

взятки. Это проявляется в получении 

должностным лицом лично или через 
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посредника взятки в виде денег, иного 

имущества, за совершение действий 

(бездействие) в интересах взяткодателя. 

При этом нормами уголовного законо-

дательства Российской Федерации четко 

определен размер взятки, который ква-

лифицируется как значительный, круп-

ный и особо крупный, что в свою оче-

редь влияет на квалификацию действий 

взяткополучателя. Уголовным законо-

дательством значительным размером 

взятки определяется сумма денег, стои-

мость ценных бумаг, иного имущества, 

услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, превышающие 25 

тысяч рублей, крупным размером взят-

ки - превышающие 150 тысяч рублей, 

особо крупным размером взятки - пре-

вышающие 1 миллион рублей. 

Коммерческий подкуп подразуме-

вает экономическое преступление (ста-

тья 204 УК РФ), состоящее в незакон-

ной передаче лицу, выполняющему 

управляющие функции в организации, 

материальных ценностей или оказание 

ему услуг имущественного характера за 

действия (бездействие), связанные со 

служебным положением подкупаемого, 

совершаемые в интересах подкупающе-

го
2
. 

Различают несколько форм кор-

рупции: низовая; вершинная (элитар-

ная). Элитарная коррупция представля-

ет собой огромную угрозу для государ-

ства. Коррупция охватила всю верти-

каль исполнительной власти. Практиче-

ски во всех сферах государственной де-

ятельности, где распределяются финан-

совые или иные материальные ресурсы, 

можно заметить злоупотребление долж-

ностными лицами своим служебным 

положением, с целью получения неза-

конных имущественных благ. Элитар-

ная коррупция характеризуется следу-

ющими признаками: 

- высокое социальное положение 

субъектов ее совершения; 

- изощренно-интеллектуальные 

способы их действий; 

- огромный материальный, физи-

ческий и моральный ущерб; 

- исключительная латентность по-

сягательств; 

- снисходительное отношение вла-

стей к данной группе преступников. 

Низовая коррупция имеет ряд су-

щественных отличий от вершинной: 

это, как правило, бюрократическая, а не 

политическая коррупция, кроме того, 

она не влияет на других субъектов, то 

есть во взятке замешаны только два ли-

ца и последствия также могут отразить-

ся на этих людях. Последствия часто 

несущественны в краткосрочном перио-

де. Этот вид коррупции распространен 

на среднем и низшем уровнях и осно-

вывается на постоянном взаимодей-

ствии чиновников с гражданами (реги-

страции, штрафы, услуги в сфере жилья, 

здравоохранения, социального обеспе-

чения и др.). 

Между верхушечной и низовой 

коррупцией выступает вертикальная 

коррупционная преступность, когда обе 

стороны, заинтересованные в корруп-

ционной сделке, работают в одной ор-

ганизации (например, нижестоящее 

должностное лицо передает часть неза-

конно полученного вознаграждения 

вышестоящему должностному лицу в 

целях продолжения противоправной 

коррупционной деятельности), что слу-

жит началом для формирования кор-

рупционных организованных сооб-

ществ
3
. 

Любая форма коррупции подразу-

мевает наличие человека, который име-

ет возможность распоряжаться чужими 

ресурсами, путем принятия тех или 

иных решений. Когда таким человеком 

является госслужащий, речь идет о гос-

ударственной коррупции; когда это ра-

ботник коммерческой или обществен-

ной организации, о коррупции в негосу-

дарственном секторе экономики. 

Рассматривая коррупцию в госу-

дарственной сфере можно наблюдать ее 

проявление в самых различных видах 

нарушений, таких как административ-
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ные, конституционные, уголовные и 

иных норм права должностными лица-

ми, исполняющими функции государ-

ственного управления, например: оказа-

ние служащими государственных учре-

ждений услуг коммерческим организа-

циям за вознаграждение, представление 

разнообразных льгот и привилегий, ин-

тересующих эти организации (прикры-

тия бизнеса); передачу информации о 

принятых, но еще не опубликованных 

решениях государственных органов по 

вопросам, которые представляют инте-

рес для коммерческих организаций; по-

лучение «комиссионных» за подтасовку 

результатов конкурса, размещение гос-

заказов на определенной фирме, возна-

граждения за получение выгодных кон-

трактов; неправомерная передача ком-

мерческим организациям кредитов и 

финансов, предназначенных на государ-

ственные нужды; использование госу-

дарственными служащими неформаль-

ных связей, ведомственного либо лич-

ного влияния для оказания услуг ком-

мерческим организациям за вознаграж-

дение; скрытое или прямое совмещение 

должности на государственной граж-

данской службе и в коммерческих орга-

низациях (ст. 17 ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Феде-

рации»)
4
; использование должностного 

положения в процессе приватизации 

государственной и муниципальной соб-

ственности; вымогательство взяток за 

ускоренное решение вопросов и выдачу 

документов; установление платы за 

услуги, предоставление которых входит 

в круг служебных обязанностей; 

устройство на работу родственников, 

друзей; за предоставление должност-

ным лицом информации о планируемом 

заключении договоров поставок и 

услуг, которые позволяют взяткодате-

лям к моменту проведения конкурса на 

право заключения контракта иметь пре-

имущество перед другими участниками 

конкурса; за разрешение высшим эше-

лоном структуры за денежное возна-

граждение выполнять взяткодателем 

определенные виды работ и услуг без 

законных на то оснований, вводить объ-

екты недвижимости в эксплуатацию в 

нарушение установленных правил и со-

ответствующих коллегиальных реше-

ний. 

Причиной возникновения государ-

ственной коррупции является бюрокра-

тизация государства и общества, чрез-

мерная централизация управления, раз-

витие теневой экономики, отказ от ре-

альной демократии и множество других 

факторов. 

В коммерческих и общественных 

организациях у работника также есть 

возможность пользоваться и распоря-

жаться в своих интересахне принадле-

жащими ему ресурсами; он также может 

обогатиться незаконным способом с 

помощью действий, не соответствую-

щих интересам организации, в свою 

пользу или пользу другой стороны, ко-

торая получает от этого свои выгоды. 

Наиболее часто встречающимися фор-

мами коррупции в негосударственных 

организациях являются: коммерческий 

подкуп (ст. 204 УК РФ); легализация 

денежных средств или иного имущества 

(отмывание), приобретенных другими 

лицами преступным путем (ст. 174 УК 

РФ); подкуп участников и организато-

ров профессиональных спортивных со-

ревнований и зрелищных коммерческих 

конкурсов (ст. 184 УК РФ); незаконное 

участие в предпринимательской дея-

тельности (ст. 289 УК РФ), и прочие. 

Коррупция в Российской Федера-

ции охватывает все без исключения 

слои общества, тем самым причиняя 

существенный ущерб стране. Данное 

проявление возникло уже давно и пред-

ставляет собой значительную угрозу, 

оно может стать катализатором разру-

шения государственности. 

Воздействие коррупции на совре-

менное государство очень велико, она 

снижает результативность рыночной 

экономики, разрушает существующие 

демократические институты, ущемляет 

конституционные права и интересы 
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российских граждан, подрывает демо-

кратические устои и правопорядок, дис-

кредитирует деятельность аппарата гос-

ударства, извращает принцип законно-

сти, влечет недоверие людей к прави-

тельству, ухудшает политическое и эко-

номическое неравенство, дает возмож-

ность развиваться организованной пре-

ступности, ставит под угрозу нацио-

нальную безопасность страны.  

Рост коррупции можно сократить 

посредством принятия комплексных 

мер по борьбе с ней. Безусловно, ее не 

получится устранить за один день, но 

все-таки к этому нужно стремиться. 

Нельзя сказать, что в России борьба с 

коррупцией идет полным ходом, но, во 

всяком случае, эта проблема выносится 

на обсуждение и разрабатываются раз-

личные стратегии, ставится вопрос об 

усовершенствовании законодательства. 

Перед правительством и самим прези-

дентом стоит главная задача для устра-

нения коррупции во всех сферах обще-

ства. Несмотря на то, что последние не-

сколько лет борьба с коррупцией в Рос-

сийской Федерации является одним из 

приоритетных направлений для органов 

правоохранительной деятельности, она 

продолжает процветать и порабощать 

общество, которое при совершении 

данного противоправного деяния руко-

водствуется исключительно корыстной 

целью не взирая на мораль и нарушения 

законодательства в различных сферах 

деятельности. 
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Е.М. Токарева 

 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ  

У СТУДЕНТОВ, НАПРАВЛЕННОГО НА ПРОФИЛАКТИКУ  

ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 
 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы формирования правосозна-

ния у студентов высших учебных заведений. Дается определение понятию «правосознание», а 

также рассматривается профессиональное правосознание студентов. Раскрываются вопросы 

борьбы с вовлечением молодежи в экстремистские и террористические организации. Затраги-

ваются наиболее эффективные способы противодействия вовлечению молодежи в террористи-

ческие и экстремистские организации. Подробно раскрывается закрепленное в Концепции про-

тиводействия терроризму в Российской Федерации, такое направление, как предупреждение 

(профилактика) противодействия терроризму. Предлагаются способы предупреждения вовле-

чения молодежи в террористические и экстремистские организации в высших учебных заведе-

ниях на примере Курского государственного университета. 
 

Abstract: The article deals with topical issues of formation of legal awareness among students 

of higher educational institutions. The definition of the concept of «sense of justice» is given, as well 

as the professional legal awareness of students. The issues of combating youth involvement in extrem-

ist and terrorist organizations are revealed. The most effective ways of counteracting the involvement 

of youth in terrorist and extremist organizations are touched upon. In detail, the direction set forth in 

the Concept of Counteracting Terrorism in the Russian Federation, such as preventing (preventing) 

countering terrorism, is revealed. There are proposed ways to prevent the involvement of young peo-
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ple in terrorist and extremist organizations in higher educational institutions on the example of the 

Kursk State University. 

 

В юридической литературе сложи-

лось мнение, что основным элементом 

демократического, правового государ-

ства в современном мире, является 

сформированное правосознание обще-

ства в целом и отдельных его граждан в 

частности. Формирование правосозна-

ния российской молодёжи становится 

приоритетным направлением всей госу-

дарственной политики
1
. 

Основы государственной политики 

Российской Федерации в сфере разви-

тия правовой грамотности и правосо-

знания граждан
2
 направлены на форми-

рование высокого уровня правовой 

культуры населения, традиции без-

условного уважения к закону, правопо-

рядку и суду, добропорядочности и 

добросовестности как преобладающей 

модели социального поведения, а также 

на преодоление правового нигилизма в 

обществе, который препятствует разви-

тию России как современного цивили-

зованного государства. 

Ключевая задача образования в 

России – давать знания и воспитывать 

нравственного человека. Об этом заявил 

президент Владимир Путин в своем по-

слании Федеральному собранию в де-

кабре 2016 года. 

В научной литературе понятие 

«правосознание» имеет множество зна-

чений, таких как:  

 знание, т.е. правосознание пред-
ставляет собой систему знаний о праве, 

об истории и становлении развития пра-

ва, его современного состояния и т.д.; 

 отражение, т.е. правосознание 

есть отражение правовых явлений и 

представлений о должном правопоряд-

ке; 

 отношение, т.е. правосознание 

выступает отношение человека к дей-

ствующему праву, к поведению людей, 

к своим правам и обязанностями; 

 восприятие, т.е. правосознание 

является интеллектуальным и эмоцио-

нальным восприятием правовой инфор-

мации; 

 представление о праве3
. 

В последние десятилетия корен-

ным образом изменились роль и значе-

ние правовых знаний в российском об-

ществе и сознании людей. Право приоб-

ретает конкретные черты и практиче-

ское значение для каждого. Переход к 

правовому государству невозможен без 

формирования у подрастающего поко-

ления соответствующих правовых зна-

ний и правосознания, которые, в свою 

очередь, зависят от подготовки, осу-

ществляемой в образовательных орга-

низациях. Пи этом особое внимание 

уделяется формированию правосозна-

ния и правовой грамотности среди сту-

дентов, где профессиональное правосо-

знание студентов рассматривается М.В. 

Кручининым и Г.А. Кручининой
4
 как 

отношение к праву и готовность приме-

нять систему правовых знаний и умений 

для решения профессиональных и соци-

ально-бытовых проблем, которые фор-

мируются в процессе профессиональной 

подготовки. 

Сознание общества есть правосо-

знание каждого отдельного гражданина. 

Основные правовые идеи, теоретиче-

ские построения, взгляды должны спо-

собствовать убеждениям современного 

человека, а в частности студента, кото-

рый посредством образования получает 

знания и выстраивает жизнь. 

Но мы отличаемся друг от друга, 

следовательно, правосознание у каждо-

го будет с учётом его индивидуальных 

качеств, что играет существенную роль 

и зависит от возраста, принадлежности 

к социальным группам и это отражается 

в правосознании каждого обучающего-

ся. Индивидуальные качества, как счи-

тает Казаков С.В
5
, необходимо учиты-

вать преподавателям при формировании 

у обучающихся правосознания, в чем и 
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есть насущная необходимость совре-

менного образования. 

В настоящее время особое значе-

ние имеют вопросы профилактики и 

борьбы с вовлечением молодежи в экс-

тремистские и террористические орга-

низации. 

Молодежь – это самая уязвимая 

часть нашего общества, по мнению 

многих авторов. Именно она легче всего 

подвергается колоссальному прессингу 

духовного растления и морального опу-

стошения. Молодежь, кроме того, целе-

направленно вербуют в различные тер-

рористические организации, запрещен-

ные в нашей стране. Лишение молодых 

людей и общества в целом, нравствен-

ного ориентира в оценке окружающего 

мира деформирует их сознание и пре-

вращает в результате в примитивного 

индивидуума с психологией потребите-

ля
6
. Отсюда во многом и произрастают 

все острые проблемы в молодежной 

среде – «агрессивность, преступность и 

экстремизм». По горькому признанию 

главы нашего государства В.В. Путина: 

«Все это, к сожалению, есть. Нельзя на 

это не обращать внимания, всеми этими 

темами мы должны постоянно и пред-

метно заниматься». 

Президентом РФ в 2009 году была 

утверждена «Концепция противодей-

ствия терроризму в Российской Федера-

ции» (далее – Концепция), согласно ко-

торой целью противодействия терро-

ризму является защита личности, обще-

ства и государства от террористических 

актов и иных проявлений терроризма. 

Одним из направлений противо-

действия терроризму, закрепленных в 

Концепции, является его предупрежде-

ние (профилактика). В свою очередь по-

следнее осуществляется путем: 

 создания системы противодей-

ствия идеологии терроризма; 

 осуществления мер правового, 

организационного, оперативного, адми-

нистративного, режимного, военного и 

технического характера, направленных 

на обеспечение антитеррористической 

защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств; 

 усиления контроля за соблюде-
нием административно-правовых режи-

мов. 

В Концепции определяются задачи 

профилактики терроризма и экстремиз-

ма такие, как: 

 разработка мер и осуществление 
мероприятий по устранению причин и 

условий, способствующих возникнове-

нию и распространению терроризма; 

 противодействие распростране-

нию идеологии терроризма путем со-

вершенствования системы информаци-

онного противодействия терроризму и 

экстремизму; 

 выявление террористических 

угроз, информирование о них органов 

государственной власти, органов мест-

ного самоуправления и общественно-

сти; 

 использование превентивных мер 
воздействия на поведение отдельных 

лиц (групп лиц), склонных к действиям 

террористического и экстремистского 

характера, – могут быть реализованы с 

наибольшей результативностью в учре-

ждениях и организациях, непосред-

ственно взаимодействующих с молоде-

жью в рамках воспитательного, учебно-

го, трудового процессов
7
. 

Традиционно в образовательных 

организациях отдается предпочтение 

такой форме формирования правосо-

знания, как правовая подготовка сту-

дентов. Знание законов и основ права 

способствует росту политической и 

трудовой активности личности, а также 

является одним из критериев правовой 

культуры человека. 

Но не всем студентам возможно 

включить в учебные планы правовые 

дисциплины, благодаря которым они 

получат знания об истории становления 

и развития нашего государства, особен-

ностях преемственности правовых и по-

литических традиций, правовом поло-

жении субъектов современного граж-

данского общества, защите своих прав и 
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законных интересов, что способствует 

снижению уровня правового нигилизма 

среди молодежи, осознанию ею своего 

места в российском гражданском обще-

стве, его положительных ценностей и 

вредности для государства и общества 

террористической и экстремистской 

идеологии. 

Воспитание созидательной актив-

ности молодежи невозможно осуще-

ствить только в рамках классического 

образовательного процесса. Вовлечение 

молодежи в террористические и экстре-

мистские организации чаще всего про-

исходит в период, когда молодые люди 

ничем не заняты, поэтому, профилакти-

ку этого негативного явления можно 

осуществлять посредством обеспечения 

занятости молодежи в общественно по-

лезной деятельности. 

Так, например Курский государ-

ственный университет при взаимодей-

ствии с Уполномоченным по правам ре-

бенка Курской области и образователь-

ными организациями реализует проект 

«Кодекс», целью деятельности которого 

является повышение уровня правовой 

культуры и правосознания молодежи в 

области административного, граждан-

ского, семейного и уголовного права, а 

также осуществление военно-

патриотического воспитания. 

Необходимо отметить, что в по-

следние годы примером становятся сту-

денческие волонтерские отряды, основу 

которых составляют студенты. В Кур-

ском государственном университете 

существует большое количество волон-

терских движений, но вот обществен-

ной организации, которая направлена 

осуществление профилактических, про-

пагандистских мер по противодействию 

идеологии экстремизма, гармонизации 

межнациональных и межконфессио-

нальных отношений в образовательной 

среде, воспитание молодежи в духе 

гражданской, правовой и политической 

активности, участие в организации и 

проведении научных исследований, мо-

ниторингов, анализа, оценки состояния 

противодействия идеологии экстремиз-

ма в образовательной среде Курской 

области нет. Волонтерские отряды 

должны быть открыты для студентов-

волонтеров других учебных заведений, 

в том числе и среднего профессиональ-

ного образования и школ
89

. 

Проводимая в университете работа 

дает нам основание полагать, что 

наиболее эффективными способами 

предупреждения вовлечения молодежи 

в террористические и экстремистские 

организации в высших учебных заведе-

ниях на наш взгляд являются:  

 включение тем, спецкурсов и от-
дельных дисциплин антитеррористиче-

ской и антиэкстремистской направлен-

ности в образовательные программы на 

различных направлениях подготовки; 

 неформальное антитеррористи-

ческое воспитание, осуществляемое в 

свободное от учебного процесса время, 

которое включает в себя мероприятия 

агитационного характера, конференции, 

встречи с работниками правоохрани-

тельных органов; 

 волонтерская деятельность и др. 
Антитеррористическое и антиэкс-

тремистское просвещение – это слож-

ный и длительный процесс, затрагива-

ющий не только сферу образования, но 

и все стороны общественной жизни. 

Средствами правового просвещения яв-

ляются антитеррористическая пропа-

ганда, развитие у граждан юридических 

знаний, наличие сильной юридической 

науки, совершенствование системы 

внутривузовских локальных норматив-

ных актов и др. 

                                                 
Токарева Екатерина Михайловна, студентка 

3 курса магистратуры юридического факуль-

тета Курского государственного универси-

тета, программа Правоохранительная и пра-

воприменительная деятельность, научный 

руководитель – к.ю.н., доцент, профессор ка-

федры теории и истории государства и права 

КГУ Попов Владимир Викторович. 
 
1
 Башаримов Ю.П. Ценности права и правосо-

знание граждан России // Устойчивое и ин-

новационное развитие регионов России в усло-



Молодой ученый 
 

 68 

                                                                       
виях глобальных трансформаций. Елецкий гос-

ударственный университет им. И.А. Бунина, 

2015. С. 34-40. 
2
 Основы государственной политики Россий-

ской Федерации в сфере развития правовой гра-

мотности и правосознания граждан (утв. Прези-

дентом РФ 28 апреля 2011 г. Пр-1168). 
3
 Кунц Д.А. Правосознание: понятие и сущ-

ность. Особенности становления правосознания 

на примере правосознания юристов // Юридиче-

ские науки. 2017. №7. С. 163-165. 
4
 Кручинин М.В., Кручинина Г.А. Моделирова-

ние процесса формирования профессионального 

правосознания студентов неюридических спе-

циальностей в высшем образовании // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лоба-

чевского. 2012. №3 (1). С. 17-24. 
5
 Казаков С.В. Современное образование – ос-

нова правосознания подрастающего поколения 

// Устойчивое и инновационное развитие регио-

нов России в условиях глобальных трансформа-

ций. – Елецкий государственный университет 

им. И.А. Бунина, 2015. С. 159-164. 

                                                                       
6
 Каганов А.Р. Противодействие вовлечения 

молодежи в экстремистские организации // 

Международная научно-практическая конфе-

ренция «Предупреждение вовлечения молодежи 

в террористические и экстремистские организа-

ции». Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухова, 2015. С. 

58-61. 
7
 Концепция противодействия терроризму в 

Российской Федерации // Российская газета – 

Федеральный выпуск. № 5022. (198). 2009. 
8
 Алексеев С.Л., Холоднов В.Г., Шамигулов А.Р. 

Педагогические аспекты формирования право-

сознания у студентов вузов, направленного на 

предупреждение экстремизма и коррупционных 

проявлений // Современные наукоемкие техно-

логии. Пенза: Академия естествознания. 2016. 

№5-2. С. 310-314. 
9
 Алексеев С.Л., Холоднов В.Г., Шамигулов А.Р. 

Педагогические аспекты формирования право-

сознания у студентов вузов, направленного на 

предупреждение экстремизма и коррупционных 

проявлений // Современные наукоемкие техно-

логии. Пенза: Академия естествознания. 2016. 

№5-2. С. 310-314. 

 

И.Д. Чачина 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЦЕРКВИ  

И ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются отдельные проблемы взаимодействия между гос-

ударственной властью и Русской православной церковью, касающиеся вопросов эктракорпо-

рального оплодотворения, искусственного прерывания беременности, суррогатного материн-

ства и др. 
 

Abstract: the article considers some problems of interaction between state authorities and the 

Russian Orthodox Church relating to the issues extrakorporale fertilization, abortion, surrogate moth-

erhood, etc. 
 

Взаимоотношения государства и 

церкви, развивающиеся с конца ХХ века 

в положительную сторону, всё больше 

осуществляют совместную деятель-

ность по различным направлениям сфер 

жизни общества. Такие тесные связи 

друг с другом еще в древности, в Визан-

тийском государстве, принято было 

называть «симфония властей». Данная 

концепция подразумевает собой тесные 

взаимоотношения и взаимодействие 

между церковью и обществом, а также 

государством в целом, которое строится 

на взаимовыгодных началах сотрудни-

чества и согласия. Несмотря на упоми-

нание в ст. 14 Конституции РФ о том, 

что Российская Федерация – светское 

государство, а это означает отделение 

его от любой религии, принцип «сим-

фонии двух властей» достаточно актив-

но используется рассматриваемым нами 

институтами. 

Политологи обращают внимание 

на возросшую амплитуду взаимоотно-

шений между религиозными организа-

циями, государством и властью. Это, 

прежде всего, относится к Русской Пра-

вославной Церкви, как наиболее круп-

ной по численности своих адептов кон-

фессии, влиятельном субъекте политики 
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и светской по своей конституционной 

природе российской властью
1
.  

Государственная власть всячески 

пытается вовлечь религию в сферу дей-

ствия своих интересов или же наоборот, 

если государству это не является нуж-

ным, либо выгодным, то старается по-

давить её активную позицию по какому 

- либо вопросу. Достаточно часто воз-

никают конфликты интересов и взгля-

дов государства и церкви на одни и те 

же общественные отношения. 

Статья 56 Федерального закона от 

21 ноября 2011 №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» устанавливает положение о 

том, что каждая женщина вправе ре-

шиться на искусственное прерывание 

беременности - аборт
2
. В 2016 году пра-

вославными активистами общероссий-

ского движения «За жизнь» и «Право-

славные добровольцы» было принято 

решение о разработке петиции на выве-

дение абортов из системы обязательно-

го медицинского страхования, которое 

получило поддержку со стороны главы 

РПЦ Патриарха Кирилла. Также, дет-

ский омбудсмен Анна Кузнецова, выра-

зила свою позицию о необходимости 

запрета абортов по всей территории РФ.  

В 2000 году Освящённым Архи-

ерейским Собором РПЦ, был принят 

документ - «Основы Социальной кон-

цепции Русской Православной Церкви», 

в котором выражается негативное от-

ношение к проведению абортов. С 

древнейших времен Церковь рассмат-

ривает намеренное прерывание бере-

менности (аборт) как тяжкий грех. Ка-

нонические правила приравнивают 

аборт к убийству. В основе такой оцен-

ки лежит убежденность в том, что за-

рождение человеческого существа явля-

ется даром Божиим, поэтому с момента 

зачатия всякое посягательство на жизнь 

будущей человеческой личности пре-

ступно
3
. 

В данной ситуации мы можем за-

метить, что позиция церкви на рассмат-

риваемую проблему не сходится с мне-

нием государственной власти, посколь-

ку всё ещё не было предпринято каких- 

либо активных действий по устранению 

проведения легальных абортов. Более 

того, Правительство отклонило данную 

инициативу, объясним это тем, что по-

добного рода шаг может спровоциро-

вать рост количества искусственного 

прерывания беременности не в меди-

цинских учреждениях, а в «подполь-

ных». 

Следующим камнем преткновения 

во взаимоотношениях церкви с государ-

ством, а именно со сферой здравоохра-

нения, является эктракорпоральное 

оплодотворение, иными словами - ЭКО, 

а также суррогатное материнство. В 

нормах закона «Об основах охраны здо-

ровья граждан в РФ» мы видим, что в 

ст. 55 говорится о применении вспомо-

гательных репродуктивных технологий. 

Применяется этот метод в случае бес-

плодия женщины. Государство всячески 

поддерживает эти современные новов-

ведения, ссылаясь на повышение уровня 

демографии в стране, создаёт государ-

ственные программы, которые позво-

ляют получить квоту на проведение 

данной процедуры. Позиция церкви в 

данном вопросе является неоднознач-

ной, но она склоняется в большей сте-

пени в сторону неодобрения. Примене-

ние новых биомедицинских методов во 

многих случаях позволяет преодолеть 

недуг бесплодия. В то же время, расши-

ряющееся технологическое вмешатель-

ство в процесс зарождения человече-

ской жизни представляет угрозу для ду-

ховной целостности и физического здо-

ровья личности. Манипуляции же, свя-

занные с донорством половых клеток, 

нарушают целостность личности и ис-

ключительность брачных отношений, 

допуская вторжение в них третьей сто-

роны. Кроме того, такая практика по-

ощряет безответственное отцовство или 

материнство, заведомо освобожденное 

от всяких обязательств по отношению к 

тем, кто является «плотью от плоти» 

анонимных доноров. «Суррогатное ма-
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теринство», то есть вынашивание опло-

дотворенной яйцеклетки женщиной, ко-

торая после родов возвращает ребенка 

«заказчикам», противоестественно и 

морально недопустимо даже в тех слу-

чаях, когда осуществляется на неком-

мерческой основе
4
.  

Также, своё мнение церковь вы-

сказывает по поводу трансплантологии, 

пересадки внутренних органов и тканей. 

С одной стороны, РПЦ не одобряет та-

ких действий, обосновывая свою точку 

зрения тем, что органы человека не 

должны быть предметом договора куп-

ли-продажи. Одобрение идёт лишь в 

том случае, если трансплантация осу-

ществляется на добровольных началах 

для спасения жизни и безвозмездно. 

Совпадающим мнением с точки 

зрения государства и церкви является 

введение запрета на проведение проце-

дуры эвтаназии. В статье 45 Федераль-

ный закона «Об основах охраны здоро-

вья граждан в РФ» говорится о том, что 

медицинским работникам запрещается 

ускорение по просьбе пациента его 

смерти какими-либо действиями (без-

действием) или средствами, в том числе 

прекращение искусственных мероприя-

тий по поддержанию жизни пациента
5
.  

В Социальной концепции РПЦ го-

ворится, что эвтаназия является видом 

убийства или самоубийства, в зависи-

мости от того, просит ли пациент со-

вершить необходимые действия для 

прерывания своей жизни. Церковь рас-

сматривает данного вида деяние, как 

тяжкий грех. В соответствии с уголов-

ным законодательством РФ, прерывание 

жизни будет квалифицироваться как 

умышленное причинение смерти дру-

гому человеку. 

Рассмотрев вопрос о взаимоотно-

шениях государства и Русской право-

славной церкви в сфере здравоохране-

ния, объективно можно сказать, что 

противоречий в данном вопросе доста-

точно много. Церковь всячески пытает-

ся «спасти» российское общество от так 

называемых преступлений, которые из-

ложены в основах Социальной концеп-

ции. Государство придерживается иного 

мнения, давая право выбора гражданам 

России на совершение таких действий, 

как аборт и ЭКО. При этом, имеются и 

схожие точки зрения в таких вопросах, 

как эвтаназия, где уголовный закон 

строго запрещает совершение данного 

преступления против жизни человека. 

Хотелось бы верить, что государство и 

РПЦ, как два важных института россий-

ского общества, найдут единую пози-

цию. 
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ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

Е.И. Заворотько 

Р.В. Шатохин 

 

К ВОПРОСУ О КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА 

РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию вопросов, касающихся применения отдель-

ных методов комплексной оценки качества функционирования правового механизма реализа-

ции законодательства. На примере применения метода социально-логической конструкции, ав-

торы исследуют законодательство Курской области в социальной сфере. 
 

Abstract: the Article is devoted to the study of issues relating to the application of separate 

methods of complex evaluation of quality of functioning of the legal mechanism of implementation of 

legislation. The example of application of the method of socio-logic, the authors examine the law of 

Kursk region in the social sphere. 

 

В юридической литературе неод-

нократно поднимался вопрос о более 

широком использовании различных ме-

тодов при проведении комплексной 

технико-юридической оценки качества 

законодательства. Например, к числу 

таковых, исследователи относят метод 

социально-логической конструкции
1
. 

Полагаем, что применение этого метода 

позволит нам определить качество пра-

вового механизма реализации законода-

тельства Курской области в социальной 

сфере. 

Различным направлениям государ-

ственной политики в социальной уделя-

ется значительное внимание. Так, 

например, отмечается, что вопросы 

улучшения положения детей, семей с 

детьми являются приоритетными в гос-

ударственной социальной политике 

Российской Федерации
2
. Согласно Кон-

ституции России материнство и детство, 

семья находятся под защитой государ-

ства. «Каждому гарантируется социаль-

ное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кор-

мильца, для воспитания детей и в иных 

случаях, установленных законом» (ст. 

38 и ст. 39 Конституции России). Дан-

ные положения Конституции России 

получили свое дальнейшее нормативное 

развитие и закрепление федеральном 

законодательстве и законодательстве 

субъектов Российской Федерации. Так, 

29 декабря 2006 г. Принят Федеральный 

закон № 256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки се-

мей имеющих детей». В соответствии с 

этим законом органы государственной 

власти субъектов Российской Федера-

ции и органы местного самоуправления 

могут устанавливать дополнительные 

меры поддержки семей, имеющих де-

тей, за счет средств соответственно 

бюджетов субъектов Российской Феде-

рации и местных бюджетов
3
. Соответ-

ственно этому, в субъектах Российской 

Федерации были приняты свои законы в 

сфере поддержки семей имеющих де-

тей. Например, в Курской области при-

нят Закон Курской области от 10 декаб-

ря 2008 г. № 108-ЗКО «О государствен-

ной поддержке семей, имеющих детей, 

в Курской области». 

Рассматривая законодательство 

Курской области в социальной сфере 

как инструмент реализации государ-

ственной политики, важно оценить его 
технико-юридическое качество. Именно 

от технико-юридического качества за-

конодательства зависит его функцио-

нальность и эффективность. Анализ по-
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казывает, что законодательство Курской 

области, регулирующее правовые от-

ношения в социальной сфере характери-

зуется достаточно высоким технико-

юридическим уровнем. Вместе с тем 

нами отмечаются отдельные технико-

юридические недостатки, которые ска-

зываются на качестве законодательства 

и существенно снижают его эффектив-

ность и функциональные свойства. 

Применение метода социально-

логической конструкции в оценке зако-

нодательства предполагает, прежде все-

го, обратить внимание исследователей 

на наличие норм, закрепляющих цели и 

задачи нормативного правового акта. 

При этом, важно то, чтобы цели и зада-

чи законодательства получили свое за-

крепление в качестве отдельных само-

стоятельных норм. Данное правило 

юридической техники соответствует 

положению статьи 8 Закона Курской 

области от 2 декабря 2002 года № 57-

ЗКО «О правовых актах, принимаемых 

Курской областной Думой». В указан-

ной статье говорится о том, что в струк-

туре законов Курской области, прини-

маемых Курской областной Думой, 

должны включаться нормы, составляю-

щие содержание закона Курской обла-

сти. К числу таковых норм законодатель 

относит цели и задачи закона. При этом, 

в статье 10 Закона Курской области от 2 

декабря 2002 года № 57-ЗКО говорится 

о том, что в структура нормативного 

правового акта, принимаемого Курской 

областной Думой, состоит из наимено-

вания, преамбулы, нормативных пред-

писаний, изложенных в тексте норма-

тивного правового акта, и заключитель-

ных положений. Полагаем, что цели и 

задачи закона являются самостоятель-

ными нормативными предписаниями и 

должны закрепляться в законодатель-

стве в качестве отдельной нормы. За-

крепленная в законе цель указывает на 

модель - желаемый результат его реали-

зации. Следовательно, оценить эффек-

тивность реализации закона можно 

только тогда, когда есть возможность 

сравнить фактический полученный ре-

зультат и закрепленную в норме закона 

цель (модель). Однако, в Законе Кур-

ской области от 10 декабря 2008 г. № 

108-ЗКО «О государственной поддерж-

ке семей, имеющих детей, в Курской 

области» нормы, закрепляющие цели и 

задачи данного нормативного правового 

акта отсутствуют. Только в преамбуле 

этого закона отражена его миссия, свя-

занная с целенаправленной и адресной 

системой «мер по государственной под-

держке семей, имеющих детей, в Кур-

ской области». Вряд ли можно согла-

ситься с законодателем, что это поло-

жение следует рассматривать как ко-

нечную цель (модель). Скорее это одна 

из задач, которую следует решить в 

процессе реализации закона. Полагаем, 

что конечной целью данного закона 

должны стать те результаты, которые 

соответствовали бы государственной 

семейной политике и обеспечивали до-

стойное и комфортное положение се-

мей, имеющих детей. 

Другим важным направлением 

государственной политики в социаль-

ной сфере является организация дея-

тельности приемных семей для граждан 

пожилого возраста и инвалидов. Данное 

направление является в своем роде но-

вацией в социальном обслуживании 

населения. По своей сути приемные се-

мьи для пожилых граждан является аль-

тернативой стационарному социально-

му обслуживанию. 

Закон Курской области от 01 фев-

раля 2012 г. №12-ЗКО «Об организации 

деятельности приемных семей для 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

в Курской области», регламентирую-

щий предоставление данной социальной 

услуги, направлен на повышение каче-

ства жизни граждан пожилого возраста 

и инвалидов, профилактику социально-

го одиночества и регулирует отноше-

ния, связанные с организацией деятель-

ности приемных семей для граждан по-

жилого возраста и инвалидов на терри-

тории Курской области. 
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Одним из субъектов, складываю-

щихся (в соответствии с упомянутым 

законом) правоотношений являются ли-

ца, изъявивших желание образовать 

приемную семью, которые берут на себя 

ответственность за содержание граждан 

пожилого возраста и инвалидов, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации 

в благоприятных жизненных условиях. 

Возникает естественный вопрос об 

их вознаграждении за предоставление 

данной социальной услуги. Представля-

ется, что в анализируемом законе недо-

статочно корректно определен размер и 

порядок исчисления ежемесячной де-

нежной выплаты. Так, в соответствии с 

нормой статьи 5 анализируемого закона 

лицу, «изъявившему желание образо-

вать приемную семью, при наличии в 

приемной семье до четырех лиц, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации 

(включительно)», выплачивается еже-

месячное денежное вознаграждение в 

размере 4500 рублей (1125 рублей на 

одного человека). Одновременно в дан-

ной норме закреплено, что выплата 

ежемесячного денежного вознагражде-

ния лицу, изъявившему желание обра-

зовать приемную семью, осуществляет-

ся в порядке, определяемом Админи-

страцией Курской области. В развитие 

анализируемой нормы принято Поста-

новление Администрации Курской об-

ласть от 22 марта 2012 г. № 256-па «Об 

утверждении Порядка выплаты ежеме-

сячного денежного вознаграждения, ли-

цу, организовавшему приемную семью 

для граждан пожилого возраста и инва-

лидов». Указанное постановление по 

своей сути является правовым сред-

ством, поскольку выполняет миссию 

правового механизма реализации Зако-

на Курской области от 01.02.2012 г. 

№12-ЗКО. 

В пунктах 5 и 6 этого Постановле-

ния Администрации Курской область от 

22 марта 2012 г. № 256-па говорится о 

том, что выплата вознаграждения про-

изводится за фактическое количество 

дней, в течении которых осуществлялся 

уход, а размер вознаграждения за пери-

од в течение неполного календарного 

месяца рассчитывается пропорциональ-

но количеству дней фактического осу-

ществления ухода. Как видим, налицо 

противоречие между нормой закона и 

нормой подзаконного нормативного 

правового акта. Данное противоречие 

возникло в результате нарушения пра-

вила формальной юридической логики, 

которое допущено законодателем. За-

крепляя в законе фиксированный размер 

вознаграждения (4500 рублей), законо-

датель не предусмотрел обстоятельства 

возможного уменьшения этой суммы. К 

таким обстоятельствам можно отнести, 

в том числе, неполный месяц функцио-

нирования приемной семьи. Примеча-

тельно, что в Закон Курской области от 

01 февраля 2012 г. №12-ЗКО вносились 

неоднократные изменения и дополнения 

(см. соответствующие редакции). Одна-

ко, на данный недостаток законодатель 

своего внимания не обращает. 

Принятие данной нормы закона с 

нарушением правил формальной юри-

дической логики предопределило «вы-

нужденное» нарушение правил юриди-

ческой техники со стороны Админи-

страции Курской области, принявшей 

Постановление. № 256-па, которым 

утвержден «Порядок выплаты ежеме-

сячного денежного вознаграждения ли-

цу, организовавшему приемную семью 

для граждан пожилого возраста и инва-

лидов». Миссия данного нормативного 

правового акта заключается в том, что 

он, в соответствии с пунктом 1, являясь 

правовым средством реализации Закона 

Курской области от 01 февраля 2012 г. 

№12-ЗКО, «определяет механизм вы-

платы ежемесячного денежного возна-

граждения», т.е. порядок выплаты (про-

цедуру), но не его размер. Полагаем, что 

таким образом Администрация Курской 

области, с целью преодоления допу-

щенного законодателем пробела, «вы-

нуждена» была превысить пределы сво-

ей правотворческой компетенции, что 

является нарушением правил юридиче-
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ской техники и противоречит статусу 

этого органа исполнительной власти. 

В качестве заключения полагаем 

уместным вспомнить знаменитые слова 

Председателя Совета министров П.А. 

Столыпина, сказанные им на заседании 

Второй Государственной думы 6 марта 

1907 года. Обращаясь к депутатам он 

говорил о том, что «…не только каждый 

законопроект, но каждая его отдельная 

черта, каждая особенность может чув-

ствительно отразиться на благе страны, 

на характере будущего законодатель-

ства… В дальнейшей же выработке са-

мих законов нельзя стоять на опреде-

ленном построении, необходимо читы-

вать все интересы, вносить все измене-

ния, требуемые жизнью, и, если нужно, 

подвергать законопроекты переработке, 

согласно выяснившейся жизненной 

правде»
4
. По сути, это высказывание 

является весьма актуальным для сего-

дняшнего дня. Важно обеспечивать ка-

чество законодательства не только на 

стадии его разработки, но и в последу-

ющем, исходя из результатов его функ-

циональности. 
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ЮРИДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В АРБИТРАЖНОМ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОМ КОДЕКСЕ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМЫ СУДЕБНОЙ 

СИСТЕМЫ 
 

Аннотация: В статье проведена оценка изменений в Арбитражном процессуальном ко-

дексе Российской Федерации на соответствие требованиям антикоррупционного законодатель-

ства, технико-юридическим и юридико-лингвистическим правилам. Автором предложен ряд 

поправок, которые направлены на устранения выявленных негативных факторов. 
 

Abstract: the paper evaluated changes in the Arbitration procedural code of the Russian Federa-

tion on compliance with anti-corruption laws, techno-legal and legal linguistic rules. The author pro-

poses a number of amendments aimed at elimination of the revealed negative factors. 

 

В 2014 году были приняты по-

правки к Конституции Российской Фе-

дерации, на основании которых прежде 

существовавшие независимо друг от 

друга системы судов общей юрисдик-

ции и арбитражных судов были объеди-

нены в иерархическую структуру, воз-

главляемую единым руководящим ор-

ганом. Согласно изменениям, внесен-

ным в главу 7 Конституции Российской 

Федерации, Высший Арбитражный Суд 

Российской Федерации (далее  ВАС 

РФ) был упразднен, а его полномочия 

переданы обновленному Верховному 

Суду Российской Федерации (далее  

ВС РФ)
1
. 

В соответствии с данными инсти-

туциональными изменениями был при-

нят Федеральный закон от 28 июня 2014 

года № 186-ФЗ «О внесении изменений 

в Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации (далее  Феде-

ральный закон № 186), который внес 

значительными изменения в арбитраж-
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ное процессуальное законодательство. 

Считаем целесообразным провести экс-

пертную оценку данного Федерального 

закона на соответствие технико-

юридическим и юридико-

лингвистическим правилам, выявить в 

содержании наличие или отсутствие 

коррупциогенных факторов. 

В процессе экспертизы установле-

но, что большинство норм в исследуе-

мом Федеральном законе соответствует 

действующему законодательству. Юри-

дико-лингвистических и технико-

юридических ошибок в исследуемом 

нормативно правовом акте не выявлено. 

Вместе с тем, выявлены отдельные не-

достатки. 

Федеральный закон № 186-ФЗ внес 

значительные изменения в главу 35 Ар-

битражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее  АПК 

РФ), на сегодняшний день в соответ-

ствии с ст. 291.1 - 291.16 АПК РФ в ре-

дакции Федерального закона № 186-ФЗ 

была создана двухуровневая система 

кассационного обжалования: в арбит-

ражных судах округов, а затем в колле-

гиях ВС РФ. Отсюда логично сделать 

вывод, что происходит дублирование 

полномочий государственного органа 

(коррупциогенный фактор, предусмот-

ренный подпунктом а) пункта 3 Мето-

дики антикоррупционной экспертизы).  

Считаем целесообразным рассмот-

реть отзыв ВАС РФ на новый порядок 

кассационного обжалования в арбит-

ражном процессе, в котором описыва-

ются недостатки двойной кассации, со 

ссылкой на рекомендации Комитета 

министров Совета Европы и решения 

Европейский суд по правам человека 

(далее  ЕСПЧ). Отмечается, что ЕСПЧ 

уже критиковал российский граждан-

ский процесс в судах общей юрисдик-

ции. В решении от 5 ноября 2009 года 

№ 29612/09 «Мартынец против РФ» от-

мечается неопределенность ситуации, 

при которой вступившие в силу судеб-

ные решения могут оспариваться в не-

скольких последовательных надзорных 

инстанциях, что с учетом применимых 

сроков в таких делах также создает 

угрозу перемещения дела между судами 

в течение неопределенного времени.
2
 

Кроме того, установление трех по-

следовательно используемых провероч-

ных инстанций (апелляционной и двух 

этапов кассационной проверки) увели-

чивает продолжительность разбиратель-

ства дела (а вместе с ней и состояние 

правовой неопределенности для участ-

вующих в деле лиц) на довольно дли-

тельный срок: два месяца на подачу 

кассационной жалобы ст. 291.2 АПК 

РФ, два или три месяца на ее рассмот-

рение в силу статьи 291.7 АПК РФ и два 

месяца на рассмотрение дела коллегией 

ст. 291.12 АПК РФ, учитывая еще и 

наличие возможности восстановления 

пропущенного срока на обжалование, а 

также продления срока рассмотрения 

жалобы до двух месяцев. 

Таким образом, есть основания 

полагать, что систему неоднократной 

проверки вступившего в законную силу 

судебного акта по тем же основаниям 

следует квалифицировать как предпо-

сылку для нарушения принципа право-

вой определенности в результате дли-

тельной по времени возможности отме-

ны принятого судом решения о правах и 

обязанностях лица, в связи с чем такой 

порядок обжалования является неэф-

фективным (в смысле норм Конвенции 

о защите прав человека) средством пра-

вовой защиты. 

Считаем целесообразным исклю-

чить возможность проверки одного ар-

битражного дела в кассационной ин-

станции дважды. Арбитражный суд 

округа с учетом функциональной и ро-

довой подсудности практически для 

всех дел является кассационным судом - 

третьей инстанцией. Совсем другое де-

ло - споры, которые рассматривают в 

качестве суда первой инстанции Суд по 

интеллектуальным правам и арбитраж-

ные суды округов. До надзорного про-

изводства данные споры могут рассмат-

риваться дважды, то есть кассационные 
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полномочия Судебной коллегии Вер-

ховного Суда Российской Федерации 

можно распространить только на эти 

дела. Таким образом, будет сокращено 

максимальное количество пересмотров 

всех дел, подведомственных арбитраж-

ным судам. 

В результате приятия Федерально-

го Закона № 186 в арбитражном процес-

се появились дискреционные полномо-

чия у Председателя Верховного Суда и 

его заместителей. В соответствии с ч. 7 

ст. 308.4 АПК РФ в редакции Председа-

тель ВС РФ или его заместители вправе 

не согласиться с вынесенным определе-

нием судьи ВС РФ, отменить его в од-

ностороннем порядке (коррупциоген-

ный фактор, предусмотренный под-

пунктом а) пункта 3 Методики антикор-

рупционной экспертизы). Данные изме-

нение в арбитражном процессуальном 

законодательстве отечественное юриди-

ческое сообщество восприняло неодно-

значно. 

Например, Вайпан В.А считает, 

что дискреционные полномочия у 

Председателя Верховного Суда и его 

заместителей, может повлечь необъек-

тивное судебное усмотрение, правовую 

неопределенность и понизить в целом 

эффективность судопроизводства в эко-

номической сфере
3
. Пацация М.Ш. вы-

сказывает мнение, что дискреционные 

полномочия должностных лиц ВС РФ , 

предусмотренных ч. 7 ст. 308.4 АПК 

РФ, важно как для законодателя, так и 

для судебного правоприменения. Для 

первого это имеет значение в аспекте 

внедрения правового регулирования, 

корреспондирующего требованиям 

Конституции РФ в ее понимании КС РФ 

и Конвенции в ее толковании ЕСПЧ. 

Для второго это актуально тогда, в 

частности, когда законодатель не только 

не отказывается от наделения долж-

ностных лиц ВС РФ вызывающими со-

мнения дискреционными полномочия-

ми, поначалу появившимися в граждан-

ском процессе, но, напротив, внедряет 

их и в арбитражный процесс
4
. 

Считаем целесообразным исклю-

чить из АПК РФ в редакции Федераль-

ного закона № 186 нормы об «экстраор-

динарных правах» Председателя ВС РФ, 

закрепленные в статье 308.4. От анало-

гичных прав Председателя Высшего 

Арбитражного Суда Российской Феде-

рации и его заместителей, закрепленных 

ранее в АПК РФ 1992 и 1995 гг., в ар-

битражном судопроизводстве отказа-

лись уже более 10 лет назад (с 1 сентяб-

ря 2002 года). И их возвращение, но уже 

в рамках объединенного ВС РФ, будет 

явным шагом назад. 

Таким образом, целесообразно 

сделать вывод о том, что в исследуемом 

Федеральном законе № 186-ФЗ выявле-

ны коррупциогенные факторы, преду-

смотренные подпунктам а) пункта 3 

Методики антикоррупционной экспер-

тизы. Руководствуясь статьей 5 закона 

«Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проек-

тов нормативных правовых актов» были 

предложены поправки и дополнения в 

целях пресечения условий проявления 

коррупции.

                                                 
Звягинцев Леонид Михайлович, студент 2 

курса магистратуры юридического факуль-

тета Курского государственного универси-

тета, научный руководитель – к.ю.н., доцент, 

профессор кафедры теории и истории госу-

дарства и права КГУ Попов Владимир Вик-

торович. 
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ТЕХНИКО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА № 101-ЗКО «ОБ ОБЩЕ-

СТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЕ ПРИ КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ» 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу технико-юридического качества законодательства 

Курской области в сфере функционирования Общественной молодежной палаты при Курской 

областной Думе. Проведенный в анализ законодательства Курской области в сфере молодеж-

ной позволил автору говорить о наличии в нём нарушений общих правил юридической техни-

ки. 
 

Abstract: this article analyzes the technical and legal quality of legislation Kursk region in 

sphere of functioning of Public youth chamber at the Kursk regional Duma. Conducted analysis of the 

legislation of Kursk region in the field of youth allowed the author to talk about the presence of viola-

tions of the General rules of legal technique. 

 

Молодежная политика всегда при-

знавалась перспективным направлением 

социальной и экономической политики 

Российской Федерации, так как именно 

молодежь во многом предопределяет 

будущее нашей страны. 

В теории и практике под молоде-

жью принято понимать лиц в возрасте 

от 14 до 30 лет
1
, а в некоторых случаях, 

определенных нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, - до 

35 и более лет, имеющих постоянное 

место жительства в Российской Феде-

рации или проживающих за рубежом 

(граждане Российской Федерации и со-

отечественники)
2
, а так - же имеющие 

двойное гражданство
3
. 

Государственная молодежная по-

литика – направление деятельности ор-

ганов публичной власти Российской 

Федерации, представляющее собой си-

стему мер нормативно-правового, фи-

нансово-экономического, организаци-

онно-управленческого, информационно-

аналитического, кадрового и научного 

характера, реализуемых на основе взаи-

модействия с институтами гражданско-

го общества и гражданами, активного 

межведомственного взаимодействия, 

направленных на гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание молодежи, расширение воз-

можностей для эффективной самореа-

лизации молодежи и повышение уровня 

ее потенциала в целях достижения 

устойчивого социально-экономического 

развития, глобальной конкурентоспо-

собности, национальной безопасности 

страны, а также упрочения ее лидерских 

позиций на мировой арене
4
. В настоя-

щее время в России в целом сложилась 

и действует система формирования и 

реализации молодежной политики на 

федеральном, региональном и муници-

пальном уровнях. 

В Российской Федерации принят 

ряд нормативных правовых актов, регу-

лирующих отношения, связанные с реа-

лизацией молодежной политики. Так, на 

федеральном уровне к данной сфере от-

носятся: Конституция Российской Фе-

дерации, Федеральный закон от 

28.06.1995 № 98-ФЗ «О государствен-

ной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений», Феде-

ральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Указ Прези-

дента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О 

Стратегии государственной националь-

ной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года», Указ Президента 

РФ от 16.09.1992 № 1075 «О первооче-

редных мерах в области государствен-

ной молодежной политики», Указ Пре-

зидента РФ от 06.04.2006 № 325 «О ме-

рах государственной поддержки талант-
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ливой молодежи», Распоряжение Пра-

вительства Российской Федерации от 

29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении 

Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года», Распоряжение Пра-

вительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р «О Концепции 

долгосрочного социально-

экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года», 

Постановление Верховного Совета Рос-

сийской Федерации от 03.06.1993 № 

5090-1 «Об основных направлениях 

государственной молодежной политики 

в Российской Федерации» и другие. 

Каждый из перечисленных документов 

регламентирует отдельные вопросы и 

направления реализации государствен-

ной молодежной политики в Россий-

ской Федерации. Так, например, в Рас-

поряжении Правительства РФ от 

29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении 

Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года» устанавливается, что 

государственная молодежная политика 

реализуется на основании принципа 

поддержки деятельности молодежных 

общественных объединений и органи-

заций. Организационным механизмом 

реализации государственной молодеж-

ной политики является создание кон-

сультативных, совещательных и коор-

динационных органов по вопросам гос-

ударственной молодежной политики. 

Таким организационным механиз-

мом в Курской области является обще-

ственная Молодежная палата при Кур-

ской областной Думе. Подразумевается, 

что общественная Молодежная палата 

призвана содействовать работе област-

ной Думы по защите прав и интересов 

молодежи. Такой орган будет служить 

эффективной переговорной площадкой 

между органами публичной власти и 

молодежи Курской области. 

Основным источником норматив-

ного правового регулирования институ-

та Общественной молодежной палаты 

при Курской областной Думе является 

Закон Курской области от 23.12.2005 № 

101-ЗКО «Об общественной молодеж-

ной палате при Курской областной ду-

ме», который был принят в целях осу-

ществления правового регулирования 

общественных отношений, направлен-

ных на обеспечение участия молодежи 

в формировании и реализации моло-

дежной политики в Курской области.
5
 

Отдельные отношения, связанные 

с функционированием института Обще-

ственной молодежной палаты при Кур-

ской областной Думе, регулируются и 

другими нормативными правовыми ак-

тами. К их числу следует отнести: Закон 

Курской области от 02.10.2001 № 67-

ЗКО «Устав Курской области», Поста-

новление Курской областной Думы от 

28.02.2002 № 417-III ОД «О создании 

Общественной молодежной палаты при 

Курской областной Думе», Постановле-

ние Курской областной Думы от 

31.03.2011 № 2-V ОД «О Регламенте 

Курской областной Думы» и другие. 

В юридической литературе значи-

тельное внимание уделяется вопросам 

технико-юридического качества зако-

нодательства. Так, В.В. Попов пишет о 

том, что нормативные правовые акты не 

всегда и не в полной мере обладают до-

статочными технико-юридическими 

свойствами регулирующего воздей-

ствия. К числу причин такого несовер-

шенства относится то, что в юридиче-

ской науке и практике до настоящего 

времени не сложились системные пред-

ставления о совокупности свойств, ко-

торые должны быть присущи норма-

тивному правовому акту как инстру-

менту управления. Это существенно 

снижает эффективность действующих 

норм права, создает дополнительные 

препятствия на пути реализации прав и 

свобод граждан, создания стабильного 

правопорядка в обществе и государ-

стве.
6
 

Проведенный нами технико-

юридический анализ законодательства 

Курской области в сфере молодежной 
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политики показывает на наличие в нём 

нарушений общих правил юридической 

техники. Ранее мы уже упоминалось, 

что к категории молодежи относятся 

лица от 14 до 30 лет. Данная норма дуб-

лируется и на уровне субъекта в Законе 

Курской области от 4 января 2003 года 

№ 2-ЗКО «О государственной молодеж-

ной политике в Курской области», но с 

оговоркой, что эти лица должны прожи-

вать на территории Курской области. В 

соответствии с частью 1 статьи 5 пред-

ставителями в Молодежной палате мо-

гут быть только граждане Российской 

Федерации, достигшие 18 лет и посто-

янно проживающие на территории Кур-

ской области. Получается, что Закон 

ограничивает права молодежи, не до-

стигшей 18 лет, на участие в Обще-

ственной молодежной палате, а это ка-

тегория школьников. 

Во многих субъектах РФ нижний 

порог установлен как 18 лет, но можно 

найти и исключения: например, в Ев-

рейской автономной области он состав-

ляет 16 лет
7
, а в Тюменской – 14

8
. 

В Законе Курской области от 

23.12.2005 № 101-ЗКО «Об обществен-

ной молодежной палате при Курской 

областной Думе» не упоминается верх-

ний возрастной порог для представите-

лей палаты, отсюда следует, что пред-

ставителем общественной молодежной 

палаты может быть гражданин, возраст 

которого превышает 30 лет. 

Неопределенность вызывает и вы-

деление в составе палаты молодых 

граждан в возрасте от 18 до 30 лет, ре-

комендуемых депутатскими группами 

(фракциями) Курской областной Думы, 

поскольку механизм выдвижения таких 

лиц законом субъекта не закреплен. 

В соответствии с частью 6 статьи 7 

Закона Курской области от 1 февраля 

2012 года № 13-ЗКО «О Курской об-

ластной Думе» при областной Думе 

могут создаваться консультативные со-

вещательные (в тексте Закона данные 

виды органов указаны без запятой) и 

иные действующие на общественных 

началах органы. Порядок деятельности 

этих органов устанавливается соответ-

ствующими положениями, утверждае-

мыми областной Думой. 

На практике деятельность подоб-

ного органа, коим является Обще-

ственная молодежная палата при Кур-

ской областной Думе, регулируется За-

коном Курской области, а не Положе-

нием. Хотя стоит отдать должное, что 

положение все-таки существует, 

утверждено оно Постановлением Кур-

ской областной Думы от 28 февраля 

2002 года № 417-III ОД «О создании 

Общественной молодежной палаты при 

Курской областной Думе» и оно не 

утратило силу с момента принятия За-

кона, то есть происходит дублирование 

норм. 

Это не единственные проблемы 

данного закона. Так, например, в струк-

туре Закона нарушены нумерация (от-

сутствует статья 21), существует проти-

воречивость формулировок (в абзаце 2 

части 2 статьи 6 говорится «указанное 

заявление», хотя о заявлении в тексте 

закона нигде не идет речь, далее за-

креплено, что заявление должно содер-

жать следующую информацию, а далее 

идет перечисление документов, которые 

нужно приложить к заявлению, а не со-

держание заявления). 

Одним из компонентов, обеспечи-

вающим эффективную работу органа 

молодежного самоуправления является 

именно законодательная база. Исходя из 

вышеизложенного, в Курской области 

нормативные правовые акты, регулиру-

ющие деятельность Общественной Мо-

лодежной палаты при Курской област-

ной Думе, требует серьезной доработки, 

поскольку содержат в себе значительное 

количество технико-юридических недо-

статков. 

                                                 
Самсонова Светлана Егоровна, студентка 4 

курса бакалавриата юридического факульте-
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О.В. Сасина 

 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ  

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация: В рамках статьи автор рассматривает закон Курской области «Об Обще-

ственной палате Курской области» с позиции его соответствия отдельным правилам юридиче-

ской техники. В частности, анализируется применение в тексте закона одних и тех же терминов 

в одном и том же значении. 
 

Abstract: In article the author considers the law of Kursk region «On the Public chamber of 

Kursk region» from the perspective of its compliance with certain rules of legal technique. In particu-

lar, it focuses on the application of the law of the same terms in the same meaning. 

 

Создание Общественной палаты 

является важным условием для обеспе-

чения участия населения в решении ак-

туальных социальных вопросов, а так 

же деятельности институтов граждан-

ского общества и их взаимодействия с 

органами государственной власти и ор-

ганами местного самоуправления. По-

лагаем, что Общественную палату сле-

дует рассматривать как институт граж-

данского общества, поскольку его мис-

сия связана с реализацией важнейших 

функций по обеспечению конструктив-

ного взаимодействия органов публич-

ной власти с гражданами страны и их 

объединениями, по консолидации всех 

сил общества на решение задач каче-

ственного изменения страны, её эконо-

мики и социальной сферы. 

Под Общественной палатой пони-

мают созданную государством и функ-

ционирующую за счет средств бюджета 

(федерального или регионального) 

структуру, которая обеспечивает взаи-

модействие граждан и общественных 

организаций с органами государствен-

ной власти и местного самоуправления.
1
 

Анализируя цели и задачи Обществен-
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ной палаты Курской области, закреп-

ленные в статье 2 Закона Курской обла-

сти от 22.07.2005 №!57- ЗКО «Об Об-

щественной палате Курской области» и 

в целом деятельность Общественной 

палаты, усматриваем, что данная орга-

низация является своеобразным обще-

ственным объединением, которое со-

здавалось с целью обеспечения обще-

ственно значимых интересов граждан, 

общественных объединений, органов 

государственной власти, местного 

управления Курской области для реше-

ния наиболее важных вопросов в раз-

личных отраслях деятельности. Таким 

образом, Общественная палата Курской 

области создана для учета потребно-

стей, защиты прав и свобод граждан и 

общественных объединений. 

«Общественная» палата – такое 

многообещающее название, но при рас-

смотрении порядка формирования Об-

щественной палаты Курской области 

мы видим, что «общественной» данную 

организацию, в полном смысле этого 

слова, назвать нельзя. Так, в соответ-

ствии с Законом Курской области от 

22.07.2005 г. № 57 – ЗКО «Об Обще-

ственной палате Курской Области» 

формирование палаты проходит в два 

этапа и всего в состав Общественной 

палаты входит 44 члена. Первый этап 

начинается с выбора губернатором два-

дцати двух кандидатур по результатам 

проведения консультаций с обществен-

ными объединениями, объединениями 

некоммерческих организаций, высшими 

учебными заведениями и творческими 

союзами. После чего, губернатор пред-

лагает им войти в состав Общественной 

палаты.
2
 На втором этапе формирования 

остальные 22 члена избираются члена-

ми Общественной палаты, утвержден-

ными губернатором Курской области, 

на основе конкурсного отбора из пред-

ставителей отделений общероссийских, 

межрегиональных, региональных и 

местных общественных объединений. 

Одной из задач, закрепленных в 

статье 2 Закона Курской области от 

22.07.2002 № 57- ЗКО «Об Обществен-

ной палате Курской области» является 

осуществление общественного контроля 

за деятельностью исполнительных ор-

ганов государственной власти Курской 

области и местного самоуправления.
3
 

Представляется, что решение этой зада-

чи будет вызывать некоторые затрудне-

ния, в силу того, что половина членов 

Общественной палаты комплектуется 

исполнительной властью, в отношении 

которой и должен осуществляться кон-

троль. 

Возникают некоторые противоре-

чия в том, что Общественная палата, 

будучи «общественной» по форме (по 

названию), по сути своей является осо-

бой разновидностью органа публичной 

власти. Если исходить из этого утвер-

ждения, то возможно ли называть кон-

троль «общественным», который осу-

ществляет Общественная палата за дея-

тельностью исполнительных органов 

государственной власти Курской обла-

сти и местного самоуправления. Исходя 

из правил юридической логики прихо-

дим к выводу о том, что налицо проти-

воречие между терминами «Обще-

ственная палата» (читай- особый орган 

публичной власти) и «общественный 

контроль», который осуществляется 

общественным формированием. 

Статья 24 Закона Курской области 

от 22.07.2002 № 57- ЗКО «Об Обще-

ственной палате Курской области» за-

крепляет обязанность за Общественной 

палатой Курской области создания 

официального сайта Общественной па-

латы и его поддержания, преследуя цель 

информационного определения дея-

тельности Общественной палаты и до-

ступа граждан и организаций к рассмат-

риваемым Общественной палатой во-

просам и результатам работы. К сожа-

лению, на практике это требование не 

выполняется в полной мере. Например, 

несмотря на законодательное закрепле-

ние, на официальном сайте Обществен-

ной палаты Курской области не пред-

ставлена информация об осуществлении 
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контроля и его результатах. Возникает 

вопрос, на что расходуются выделяемые 

из регионального бюджета деньги? 

Ведь, согласно, Закону Курской области 

от 13.12.2016 № 103 – ЗКО «Об област-

ном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» на расходы, 

связанные с деятельностью Обществен-

ной палаты Курской области из бюдже-

та Курской области в 2017 год выделено 

115 335 рублей. Эффективность работы 

Общественной палаты Курской области, 

прежде всего, зависит от результатов ее 

работы и доступности информации о 

деятельности и итогах этой деятельно-

сти. Полагаем, что недостаточность и 

неполнота информации о деятельности 

Общественной палаты Курской области 

свидетельствует о нарушении правил 

транспарентности. 
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ТЕХНИКО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАКОНА КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 09.03.2005 Г. № 16-ЗКО «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ  

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Аннотация: В статье дается оценка Закона Курской области № 16-ЗКО «Об уполномо-

ченном по правам человека в Курской области» с точки зрения соблюдения правил юридиче-

ской техники. Автор анализирует отдельные нарушения правил юридической техники и фор-

мулирует предложения, связанные с совершенствованием норм закона. 
 

Abstract: the article assesses the Law of Kursk region № 16-WKO «On the Commissioner for 

human rights in Kursk region» with the pointing of view of observance of rules of legal technique. The 

author analyzes some violations of the rules of legal technique, and formulates proposals pertaining to 

the improvement of the law. 

 

Институт Уполномоченного по 

правам человека (омбудсмен) получил 

своё законодательное закрепление в 

российской правовой системе относи-

тельно недавно. При этом законодате-

лем был урегулирован только правой 

статус Уполномоченного по правам че-

ловека в Российской Федерации (РФ), 

оставляя за субъектами РФ лишь право 

создания данного правового института в 

соответствующем регионе по необхо-

димости. А ведь должность Уполномо-

ченного является важным механизмом 

защиты и соблюдения прав и свобод 

граждан, что вызывает необходимость 

закрепления основ правового статуса 

регионального омбудсмена. Лишь в ап-

реле 2015 г. законодатель впервые на 

федеральном уровне установил основы 

статуса Уполномоченного по правам 

человека в субъектах РФ путем приня-

тия Федерального закона (ФЗ) № 76-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в целях со-

вершенствования деятельности уполно-

моченных по правам человека»
1
. 

На территории Курской области 

основным законодательным актом, ре-

гулирующим деятельность региональ-

ного омбудсмена, является закон Кур-

ской области (ЗКО) «Об уполномочен-

ном по правам человека в Курской об-

ласти»
2
. Проведя анализ указанного за-

кона на соответствие нормам федераль-
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ного и местного законодательства, мы 

пришли к следующим выводам. 

Первая проблема, которую не ре-

шает ни федеральное, ни региональное 

законодательство, заключается в отсут-

ствии целей и задач принятия соответ-

ствующего закона, через которые рас-

крывается значение механизма государ-

ственного регулирования
3
. Отсутствие в 

конструкции нормативного правового 

акта достаточно ясно обозначенных и 

социально обусловленных целей и задач 

снижает его властно-регулирующее 

свойство.
4
 

Ведь от того как каждый человек 

уяснит ожидаемый результат и смысл от 

издания, соблюдения и исполнения 

принятого закона, будет зависеть эф-

фективность его практической реализа-

ции. Таким образом, представляется не-

обходимым в Законе Курской области 

№ 16-ЗКО внести соответствующие из-

менения, дополнив его отдельной стать-

ёй: «Цели и задачи Закона». 

Кроме того, п. 4 ст. 4, а также ч. 1 

ст. 5 Закона Курской области № 16-ЗКО 

содержат нарушения, связанные с упо-

треблением оценочных терминов, в том 

числе: термин «всемерное»; термин 

«безупречная репутация». Как кажется, 

использование данных понятий затруд-

няет возможность субъектами права 

точный смысл, который изначально за-

кладывал законодатель, используя дан-

ные термины. Видится необходимым 

внести в текст закона правки, полно-

стью устраняющие этот термин из тек-

ста нормативно-правового акта.  

Текст присяги, приносимой при 

вступлении в должность Уполномочен-

ного, который отражён в ч. 1 ст. 9 Зако-

на Курской области № 16-ЗКО также 

содержит ряд оценочных категорий, в 

том числе «быть образцом неподкупно-

сти, моральной чистоты и скромности». 

Данное обстоятельство затрудняет вос-

приятие текста, из-за чего создаётся 

неоднозначное представление о том, что 

именно лежит в компетенции Уполно-

моченного. Для устранения данных не-

точностей следует воспользоваться 

примером соседних регионов. Напри-

мер, Закон Воронежской области «Об 

уполномоченном по правам человека в 

Воронежской области» содержит сле-

дующий текст присяги: «Клянусь за-

щищать права и свободы человека и 

гражданина, добросовестно исполнять 

свои обязанности, руководствуясь Кон-

ституцией Российской Федерации, за-

конодательством Российской Федера-

ции, Уставом Воронежской области, за-

конами и иными нормативными право-

выми актами Воронежской области, 

справедливостью и голосом совести»
5
. 

Ч. 1 ст. 7 № 16-ЗКО содержит 

суженный состав субъектов, имеющих 

право вносить кандидатуру на долж-

ность Уполномоченного (Губернатор 

Курской области, фракции в Курской 

областной Думе), по сравнению с феде-

ральным законодательством. Поскольку 

п. 12 ст. 16.1 ФЗ № 76 в качестве таких 

субъектов называет высшее должност-

ное лицо субъекта РФ, депутатов зако-

нодательного органа государственной 

власти субъекта РФ, органы местного 

самоуправления, правозащитные орга-

низации, иные органы и организации. 

Следовательно, данное законодательное 

упущение отстраняет общественность и 

органы местного самоуправления от 

возможности непосредственного уча-

стия в выборе кандидатуры на долж-

ность Уполномоченного. Так А. Ю. 

Сунгуров прокомментировал данную 

проблему следующим образом: «вели-

чина круга авторов, которым законода-

тель позволяет полноценно участвовать 

в процессе выдвижения кандидатур, 

может… служить показателем уровня 

демократичности политического режи-

ма в данном регионе»
6
. Рассматривае-

мый недостаток следует исправить, вне-

ся в ст. 7 рассматриваемого закона до-

полнительный перечень субъектов, об-

ладающих правом выдвижения канди-

датуры омбудсмена. 

Ч. 2 ст. 8 Закона Курской области 

№ 16-ЗКО содержит нарушение правил 
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юридической логики, а именно одно-

значное использование одного и того же 

термина в одном и том же значении, в 

одном и том же тексте. Так используя 

фразу «уполномоченный назначается на 

должность» законодатель, указывая 

термин «уполномоченный», подразуме-

вает под ним не должностное лицо, а 

лишь кандидата на соответствующую 

должность. Решением данной пробле-

мы, на наш взгляд, может стать изложе-

ние ч. 2 ст. 8 рассматриваемого закона в 

новой редакции следующего содержа-

ния: «Постановление о назначении на 

должность Уполномоченного принима-

ется Курской областной Думой не позд-

нее 15 календарных дней со дня полу-

чения документов о согласовании кан-

дидатуры на должность Уполномочен-

ного с Уполномоченным по правам че-

ловека в Российской Федерации». 

Таким образом, Закон Курской об-

ласти от 09.03.2005 г. № 16-ЗКО «Об 

уполномоченном по правам человека в 

Курской области» содержит ряд нару-

шений юридической техники. А ведь 

юридическая техника выступает в каче-

стве одного из показателей уровня пра-

вой культуры, как в рамках отдельного 

субъекта РФ, так и всей страны в целом, 

отражающим доступность норм права 

населению. В свою очередь, нарушения 

правил юридической техники приводят 

к снижению качества нормативных пра-

вовых актов, возникновению неодно-

значного толкования их правовых норм, 

а также реальной реализации данных 

норм в рамках общественных отноше-

ний. Таким образом, выявленные зако-

нодательные «дефекты» требуют внесе-

ния соответствующих изменений и до-

полнений с учётом высказанных в ис-

следовании замечаний и предложений.
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курса бакалавриата юридического факульте-
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ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА 
 

С.Р. Холявская 

 

ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА КАК ИСТОЧНИК ПРАВА:  

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И РОССИЙСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Общеизвестным является то, что в 

правовых системах, относящихся к 

англо-саксонской правовой семье, пра-

вовая доктрина без каких-либо оговорок 

признается в качестве полноценного ис-

точника права.Она является неким 

«аморфным явлением», поэтому суще-

ствует проблема в неопределенности ее 

толкования. Нередко термин «правовая 

доктрина» отождествляют с понятием 

«юридическая наука», однако мы счита-

ем, что это не совсем так. 

Нельзя отрицать, что именно с 

наукой доктрина наиболее тесно связана 

и отделить одно от другого бывает 

очень сложно, тем не менее, анализ 

свойств и признаков правой доктрины и 

юридической науки позволяет говорить 

о том, что это все же разноплановые яв-

ления. 

По нашему мнению, главным кри-

терием отделения правовой доктрины 

от юридической науки, является авто-

ритет концепции или исследования, 

претендующего на звание доктрины. 

Это значит, что уполномоченные госу-

дарственные органы признают отдель-

ные научные взгляды авторитетными, 

что позволяет ссылаться на них в даль-

нейшем, как на источники права. Все 

остальные отличия проявляются лишь 

на втором этапе, то есть после утвер-

ждения учения или исследования с по-

мощью законодательной или правопри-

менительной деятельности и поэтому не 

являются определяющими. Правовая 

доктрина, по сути, является частью пра-

вовой (юридической) науки, за которой 

признан авторитет и «убеждающая си-

ла». 

В правовой системе России, такая 

роль доктрины, как «убеждающей си-

лы», не признается, в связи с тем, что 

доктринальное воздействие влияет в ос-

новном на законотворческий процесс, а 

не на стадию правоприменения, как в 

англо-саксонской правовой семье). Та-

ким образом, уже принятый норматив-

ный акт содержит в себе положения до-

минирующей правовой доктрины, все 

остальные учения и теории становятся 

не соответствующими официальной. 

Говоря о роли правовой доктрины 

в Англии, то на современном этапе раз-

вития ее правовой системы, мнения и 

позиции известных юристов, до сих пор 

играют важную роль. Например, совре-

менное конституционное право Англии 

в качестве источника права признает 

труды выдающихся юристов, так как 

они содержат «необходимые обобще-

ния, анализ как писаных, так не писа-

ных норм английской конституции»
1
. 

Что же касается Соединенных 

Штатов Америки, то роль правовой 

доктрины здесь весьма значительна. 

Она была заимствована из английского 

права и ее значение больше всего про-

является на стадии правоприменения: 

когда стороны аргументируют свои по-

зиции и когда суд выносит решение. 

Правовая система США, в отличие 

от российской делит все источники пра-

ва на две категории: первичные и вто-

ричные. К категории первичных источ-

ников относятся акты, которые издают-

ся законодательными, исполнительны-

ми или судебными органами власти: 

статутное право, судебные прецеденты 

и акты, издаваемые исполнительными 

органами. Также к первичным источни-

кам следует отнести обычаи и право 

справедливости. 

Осуществляя свою деятельность 

суды США обращают к вторичным или 

вспомогательным источникам права, к 
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которым относятся: правовые словари, 

правовые энциклопедии, аннотирован-

ные отчеты по праву, правовая перио-

дика, правовые трактаты, книги и учеб-

ники, своды прецедентов, правовые ка-

талоги. 

Правовая система США, используя 

термин «правовая доктрина», подразу-

мевает под ним совершенное особое 

правовое явление. Если говорить о рос-

сийском понимании правовой доктрины 

(как научной работы), то синонимом в 

американской юриспруденции будет 

термин «юридическая литература» или 

«юридическое письмо». «Особенность» 

правовой доктрины в системе права 

США проявляется в том, что здесь 

огромную роль играют «не столько 

мнения отдельных, пусть даже самых 

выдающихся юристов, сколько цельные 

систематизированные доктрины, сло-

жившиеся в результате многолетней 

академической и практической деятель-

ности теоретиков государства и права»
2
. 

Правовая доктрина является важ-

ной частью правовой системы США и 

может быть фундаментом, на котором 

строится прецедентное право с его су-

дебными принципами и доктринами. 

Переходя к изучению роли право-

вой доктрины в Российской Федерации 

нельзя отрицать, что на современном 

этапе, все существующие актуальные 

акты первоначально существовали в ви-

де доктринальных идей теоретиков пра-

ва и юристов-практиков. Ученые-

юристы разрабатывают новые, ранее не 

существующие правовые институты. В 

качестве примера можно привести ис-

следования правового регулирования 

общественных отношений в сфере ком-

пьютерных технологий. 

Уже является тенденцией исполь-

зование термина «доктрина» в законо-

дательстве и правоприменительной 

практике. 

Проанализировав и обобщив мате-

риалы судебной практики, можно сфор-

мулировать цели использования право-

вой доктрины: 

1) установление содержания пра-

вовых норм. Действующее российское 

законодательство характеризуется 

наличием пробелов и коллизий, которые 

приходиться разрешать на практике су-

дам и некоторым правоохранительным 

органам. Суд, при рассмотрении спора, 

должен установить, какие нормы права 

подлежат применению в данном случае. 

Анализируя нормы права, он оценивает 

их буквальный смысл, пытаясь понять 

содержание и взаимосвязь с другими 

нормами. Однако не все пробелы можно 

восполнить путем системного толкова-

ния, тогда суды вынуждены прибегать к 

правовой доктрине. При этом она может 

использоваться для установления со-

держания, имеющейся в законодатель-

стве нормы. 

Например, Семейный кодекс Рос-

сийской Федерации не раскрывает по-

нятие термина «нетрудоспособность». 

Так, Президиум Рязанского областного 

суда, рассматривая дело взыскании 

алиментов, в своем постановлении под-

черкнул, что «Семейный кодекс РФ не 

раскрывает понятия нетрудоспособно-

сти. Применительно к алиментным обя-

зательствам семейно-правовая доктрина 

и судебная практика исходят из того, 

что нетрудоспособныеэто лица, до-

стигшие пенсионного возраста: женщи-

ны, достигшие 55, и мужчины  60 лет 

(независимо от назначения им пенсии в 

соответствующих случаях в более ран-

нем возрасте), а также инвалиды»
3
. 

2) квалификация общетеоретиче-

ских понятий. Судам нередко прихо-

диться прибегать к использованию пра-

вовой доктрины, чтобы квалифициро-

вать те или иные понятия, узнать их со-

держание, либо использовать термин, 

который существует только в науке, а в 

законодательстве отсутствует. Речь идет 

об установлении содержания общетео-

ретических понятий, например таких, 

как «законность», «целесообразность», 

«действие закона во времени» и т.д. 

3) толкование правовых норм. Для 

того чтобы применить правовую норму 
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к обстоятельствам конкретного спора, 

необходимо сначала установить зало-

женный в ней смысл, то есть истолко-

вать. 

Несмотря на то, что правовая док-

трина не имеет статуса официального 

источника права в российской правовой 

системе, она активно используется для 

обоснования выносимых решений. Суд, 

в мотивировочной части своих актов 

нередко ссылается на правовую доктри-

ну, для того, чтобы усилить эффект из-

ложенной правовой позиции. 

Представляется необходимым вы-

делить основные перспективные 

направления развития правовой доктри-

ны в правовой системе Российской Фе-

дерации: 

- использование доктрины в право-

творческом процессе, при разработке 

нормативных правовых актов; 

- использование доктрины при 

производстве научной экспертизы нор-

мативных правовых актов и их проек-

тов; 

- реализация доктрины в судебных 

правовых позициях; 

Отдельные позитивные моменты 

использования правовой доктрины в за-

конотворческой деятельности в США 

вполне могли бы быть восприняты пра-

вовым сообществом России. В частно-

сти, речь идет об опыте использования 

правовой доктрины в законотворчестве 

на уровне штатов в США.К сожалению, 

в нашей правовой системе в отличие от 

правовой системы США отсутствует 

должное научное обеспечение всех про-

цессов формирования законодательства 

в субъектах РФ. 

 В результате чего, зачастую, про-

исходит простое дублирование феде-

ральных правовых норм и нормативных 

актов, а не глубокий анализ и выработка 

качественных региональных актов. В 

этом плане положительное влияние мо-

жет иметь восприятие механизма док-

тринальной систематизации законода-

тельства субъектов. В США данный 

элемент приобрел форму модельного 

законодательства, разрабатываемого и 

рекомендуемого нефедеральными 

структурами государственной власти, а 

крупными исследовательскими центра-

ми и авторитетными группами исследо-

вателей. 

Подобная работа позволит повы-

сить качество регионального законода-

тельства, избежать большого количе-

ства ошибок и нарушений, допускаемых 

регионами при принятии нормативных 

актов. 

Подводя итог вышесказанному, 

следует сделать вывод о том, что право-

вая доктрина формальным источником 

права в нашей правовой системе не яв-

ляется. Ключевым источником права в 

российской правовой системе выступает 

нормативный правовой акт. Однако 

ссылки на правовую доктрину в реше-

ниях судов встречаются. Толкование 

правовых норм судами на основе док-

тринальных источников в условиях не-

ясности и неопределенности содержа-

ния осуществляется методами истори-

ческого, лингвистического, текстуаль-

ного, социологического анализа. Реша-

емые отечественными судами задачи 

при этом менее значительны, а исполь-

зование правовой доктрины менее вари-

ативно, чем в правовой системе США. 

Между тем, восприятие нашей 

правовой системой отдельных способов 

использования доктринальных источни-

ков при отправлении правосудия в 

странах общего права (например, в 

США) вполне могло бы положительно 

отразиться на обоснованности и автори-

тетности судебных решений и упорядо-

чении правоприменительной практики. 

                                                 
Холявская Светлана Романовна, студентка 2 

курса магистратуры юридического факуль-

тета Курского государственного универси-

тета, программа Теория и история государ-

ства и права, научный руководитель – к.и.н., 

доцент кафедры теории и истории государ-

ства и права КГУ Сахневич Инна Валерьевна. 
 
1
Савицкий П.И. Конституции буржуазных госу-

дарств. М., 1982. С.45. 
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2
Марченко М.Н. Источники права. М., 2007. 

С.607. 
3
Постановление Президиума Рязанского област-

ного суда от 18.01.2011 N 44-г-13/10 (Извлече-

ние). HTML 

                                                                       
(http://www.regionz.ru/index.php?ds=1032674). 

Дата обращения:18.05.2017. 

 

В.Э. Зайцева 

 

К ВОПРОСУ О ТОМ, ПОЧЕМУ ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

ПРИЗНАНА ОФИЦИАЛЬНОЙ НАУКОЙ ИСТОЧНИКОМ РОССИЙСКОГО ПРАВА 
(ответ на выступление С.Р. Холявской) 

 

В философском значении доктрина 

представляет собой учение, научную 

или философскую теорию. В качестве 
одного из значений правовой доктрины 

некоторые ученые признают следую-

щее: правовая доктрина представляет 

собой юридическую науку в целом или 

отдельные области знания о праве. В 

данном значении правовая доктрина 

есть совокупность знаний, теорий, идей, 

понятий, суждений о праве, правовых 

явлениях (нормах права, правоотноше-

ниях, системе права, правотворчестве и 

т.п.)
1
. 

Даже в современной российской 

теории права одни авторы используют 

как равнозначные термины «доктрина», 

«правовая доктрина», «правовая наука», 

«академическая наука», другие обосно-

вывают обособленность научной док-

трины и отделяют ее от науки. В рос-

сийских нормативных актах и правовых 

позициях высших судебных инстанций 

правовая доктрина и научная доктрина 

(наука) зачастую отождествляются. 

Спор о значениях доктрины восходит к 

дореволюционной литературе, тогда как 

в советское время доктрину ассоцииро-

вали с правовой наукой или частью гос-

ударственной идеологии. В зарубежной 

литературе стран континентальной Ев-

ропы доктрина (фр. doctrine, ит. dottrina, 

реже нем. Doktrin), как правило, отож-

дествляется с наукой права, наиболее 

авторитетными произведениями уче-

ных-правоведов, оказывающими кос-

венное воздействие на судебную прак-

тику и законодательство. 

Е.О. Мадаев предлагает выделить 

в качестве одной из разновидностей ис-

точников права «научный источник» 

права, под которым подразумевается 

правовая доктрина
2
. 

 Если принять за аксиому тезис о 

бесспорности влияния правовой док-

трины на правовую систему, то в таком 

ракурсе она практически совпадает с 

понятием правовой науки как сферы 

научных знаний об определенном объ-

екте (в нашем случае о праве). В этом 

смысле правовая доктрина выполняет 

«мировоззренческую» функцию, фор-

мируя представления о праве, каким оно 

должно быть и какую роль должно иг-

рать в жизни человека.  

В содержательный элемент право-

вой доктрины входит ее текст, но это не 

просто текст, а обоснованное положе-

ние, выработанное квалифицированны-

ми специалистами в рамках научного 

изучения конкретной проблематики или 

права в целом. Содержательную сторо-

ну правовой доктрины образуют науч-

ные положения. 

Тот факт, что доктрина и наука 

взаимосвязаны и в определенные мо-

менты сливаются и не могут быть раз-

делены, является бесспорным. Правовая 

наука «поставляет» те положения, кото-

рые в конечном итоге формируют со-

держание правовой доктрины
3
. Наука 

как область общественной деятельности 

слишком широкое явление, чтобы рас-

сматривать его как источник права. Ее 

функционирование в правовой системе 

возможно лишь после признания за ней 

http://www.regionz.ru/index.php?ds=1032674
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авторитета, убеждающей силы. Именно 

для этого, на наш взгляд, и необходимо 

понятие правовой доктрины, как взгля-

дов, теорий, мнений, обладающих 

убеждающей силой, авторитетом. 

Если мы будем говорить о пони-

мании «правовой науки» и «правовой 

доктрины» как синонимов, то и под 

правовой доктриной понимается систе-

ма теоретических и научно обоснован-

ных положений (или отдельное целост-

ное научное положение). 

Стоит сказать, что одной из наибо-

лее важных задач современной отече-

ственной юридической науки является 

установление этимологии термина 

«доктрина», создание ее понятийного 

аппарата и определение ее форм, выяв-

ление способов влияния юридической 

доктрины на функционирование и раз-

витие правовой системы. Однако слова-

ри содержат достаточно развернутые 

дефиниции этого познавательного фе-

номена. В частности Советский энцик-

лопедический словарь под «доктриной» 

понимает учение, научную или фило-

софскую теорию, систему, руководящий 

теоретический или политический прин-

цип. Термин часто употребляется при 

обозначении взглядов с оттенком схола-

стичности и догматизма. Также встре-

чается толкование рассматриваемого 

термина, согласно которому доктрина – 

учение, научная или философская тео-

рия и др. Такое достаточно размытое 

определение термина «доктрина» может 

являться одной из причин не признания 

ее в качестве официального источника 

права в России. 

Сегодня в России действуют сле-

дующие доктрины: Доктрина развития 

российской науки; Доктрина информа-

ционной безопасности РФ; Морская 

доктрина РФ; Климатическая доктрина 

РФ; Доктрина продовольственной без-

опасности РФ; Военная доктрина Рос-

сийской Федерации; Национальная док-

трина образования в РФ; Экологическая 

доктрина РФ.  

Как следует из положений Консти-

туции РФ: «Российская Федерация — 

это светское государство» (ч. 1 ст.14). В 

связи с чем, правовая доктрина в форме 

религиозных текстов не может призна-

ваться источником права РФ
4
. 

Официальную позицию о месте 

правовой доктрины (на примере воен-

ной доктрины) в системе источников 

права Конституционный суд России из-

ложил в своем Постановлении от 31 

июля 1995 г., в котором он пришел к 

выводу, что «основные положения во-
енной доктрины Российской Федера-

ции…являются составной частью кон-

цепции безопасности Российской Феде-

рации и представляют собой систему 

официально принятых в государстве 

взглядов по военным вопросам
5
. Основ-

ные положения военной доктрины Рос-

сийской Федерации не содержат норма-

тивных предписаний». Особое внима-

ние обратим на концовку фразы – «не 

содержит нормативных предписаний»! 

Это оставляет без ответа вопрос о том, 

каким образом содержание доктрины в 

принципе может стать предметом госу-

дарственного управления. Вполне оче-

видно, что может и не стать. Таким об-

разом, программируется неработоспо-

собность доктрин. Доктрина вроде бы и 

принята, но выполнять ее необязатель-

но. Иными словами, по мнению Кон-

ституционного суда РФ Военная док-

трина не является источником права. 

В юридической литературе сложи-

лось три основных научных подхода к 

определению места правовой доктрины 

в системе источников права. Мы по-

дробно остановимся на первых двух 

подходах, так как именно они отрицают 

понимание правовой доктрины в каче-

стве источника права, а третий, наобо-

рот, признает правовую доктрину в ро-

ли источника права. 

Первый подход, представителем 

которого был Коркунов, а теперь явля-

ется Марченко, не признает правовую 

доктрину в качестве источника права. 

Их возражения сводятся к тому, что в 



Glossa: Вестник студенческой науки. 2017’1 
 

 90 

современных государствах произведе-

ния ученых или их общее мнение не 

санкционируются властью в качестве 

обязательных, а также возможности 

возникновения противоречий между 

учеными по тому или иному вопросу.  

Представители второго подхода 

считают правовую доктрину вспомога-

тельным, дополнительным источником 

права, призванным восполнить пробелы 

в праве, устранить неясность и непол-

ноту писаных источников права. По их 

мнению, доктрина сама по себе не явля-

ется источником права в формальном 

смысле и представляет собой либо не-

официальную интерпретацию (компи-

ляцию) источников права, либо поло-

жения de lege ferenda (первичный не-

официальный текст). Доктрина предше-

ствует закону, но не доктрина считается 

источником права, когда законодатель 

фактически воспроизводит первичный 

доктринальный текст; первичным ис-

точником права признается закон, и су-

ды, разумеется, ссылаются на закон, а 

не на доктрину. Аналогично высший 

суд, впервые ссылаясь на некое доктри-

нальное правоположение, создает пре-

цедент применения и толкования этого 

правоположения, официально санкцио-

нирует, вводит это правоположение (но 

не доктрину) в правовую систему, и в 

дальнейшем суды ссылаются на уста-

новленный прецедент; следовательно, 

первичным источником права доктрина 

и в этом случае не является, хотя док-

тринальный текст первичен по отноше-

нию к тексту прецедента. В этом кон-

тексте говорится, что доктрина высту-

пает как «косвенный источник права». 

Но «прямым источником права» док-

трина становится, если законодатель 

санкционирует определенные труды 

юристов, не воспроизводя их текст в 

законе, либо суды в силу обычая офи-

циально ссылаются на определенные 

труды юристов (доктрина санкциониру-

ется судебным обычаем). В этих случа-

ях уже можно говорить о доктрине как 

об источнике права - первичном, что, 

однако, не характерно для развитых 

правовых систем, или вторичном, что 

вполне возможно. Представителем это-

го направления является: И. В. Спасибо-

Фатеева
6
. 

К недостаткам правовой доктрины 

относятся следующие положения: пра-

вовая доктрина неразрывно связана с 

идеологией, что влечет опасность воз-

никновения случаев прерогативы опре-

деленных групповых или личных инте-

ресов, следствием чего являются нера-

венство и несправедливость; отсутствие 

системности правовых доктрин может 

стать причиной несогласованности и 

путаницы при разрешении аналогичных 

(типичных) правовых ситуаций (казу-

сов); не определено место правовой 

доктрины в системе источников права, 

ее соотношение с другими источниками 

права, что может способствовать колли-

зии между ними. 

С целью достижения более полной 

выработки дефиниции доктрины необ-

ходимо установить соотношение поня-

тия доктрины с родственными ей ис-

точниками и формами права, а именно: 

1) доктрина и судебная практика. По 

нашему мнению, доктрина и судебная 

практика не совпадают, но могут при 

определенных условиях соотноситься 

как форма и содержание. Судебное ре-

шение при этом выступает формой, в 

которую облекается доктринальное по-

ложение. Тогда доктрина действительно 

выступает источником судебной прак-

тики
7
; 2) доктрина и принципы права. 

Юридическую доктрину можно пони-

мать как суждения о праве, которые вы-

водятся непосредственно из юридиче-

ских норм. Речь идет о так называемых 

нормативных принципах, т. е. указан-

ных в нормативных правовых актах. 

Эти принципы интерпретируются в со-

ответствующих научных произведени-

ях, что не исключает первоначального 

возникновения правовой идеи в резуль-

тате суждений конкретного лица и лишь 

затем закрепления в нормативном акте. 

Поэтому нет оснований считать норма-
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тивные принципы и их научную интер-

претацию доктриной. По точному заме-

чанию И. Н. Барциц и С. В. Бошно, 

«наука, которая идет путем описания 

имеющихся юридических конструкций, 

не может претендовать на доктриналь-

ный статус. Доктрина - это развитая но-

веллистическая теория, а не коммента-

торское изложение»
8
. Следовательно, 

основанием нормативных принципов 

могла выступать доктрина, но с момен-

та их законодательного закрепления они 

перешли в разряд нормативных актов. 

На основании выше изложенного, 

мы можем заключить следующее: пра-

вовая доктрина есть совокупность зна-

ний, теорий, идей, понятий, суждений о 

праве, правовых явлениях (нормах пра-

ва, правоотношениях, системе права, 

правотворчестве и т.п. При определении 

места правовой доктрине в системе ис-

точников права в Российской Федера-

ции выделяют три основных подхода, 

нами подробно были рассмотрены пер-

вый и второй подходы, так как именно 

они отрицают правовую доктрину в ка-

честве источника права в Российской 

Федерации, а третий, наоборот, призна-

ет правовую доктрину в роли источника 

права. Нами были выявлены такие не-

достатки правовой доктрины, как доста-

точно размытое определение термина 

«правовая доктрина»; неразрывная 

связь с идеологией, влекущая опасность 

возникновения случаев прерогативы 

определенных групповых или личных 

интересов; отсутствие системности пра-

вовых доктрин; не определено место 

правовой доктрины в системе источни-

ков права, ее соотношение с другими 

источниками права. По нашему мне-

нию, из-за вышеописанных недостатков 

в настоящее время правовая доктрина 

не признается в качестве официального 

источника права в России. 

                                                 
Валерия Эдуардовна Зайцева, студентка 2 

курса бакалавриата юридического факульте-

та Курского государственного университета, 

научный руководитель – к.и.н., доцент кафед-
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В.О. Сулимов 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ  

ДОКТРИНЫ ВЕЧНОГО МИРА 

 

В основе идеи создания европей-

ского союза лежит проект «Вечного ми-

ра». Прежде чем обосновать этот тезис 

следует отметить, что важную роль в 

создании союза, с идеологической точ-

ки зрения, сыграли не только проекты 

вечного мира, но и понимание Европы 

как отдельной части света. Этапы раз-

вития Европейского самосознания сов-

падают с основными историческими ве-

хами:  

1) Древнейший период и эпоха 

раннего средневековья: Европа как гео-

графическое наименование упоминается 

уже в трудах Гомера и древнегреческо-

го поэта Гесиода (VIII-VII вв. до н.э.). 

Свое политико-правовое значение «Ев-

ропа» находит во время греко-

персидских войн (500-449 до н. э.), ко-

гда отстаивавшие свою независимость 

греки начали ассоциировать Европу с 

пространством своей свободы
1
.  

2) Римляне позаимствовали у Гре-

ции многое из духовной сферы, особен-

но из философии. Именно в Древнерим-

ской мысли нашло развитие понятие о 

Европе. Единое культурное и правовое 

пространство Римской империи, уна-

следованное европейскими народами 

вследствие романизации, было мощным 

объединяющим стимулом, но отнюдь не 

единственным. Наряду с ним, необхо-

димо выделить два не менее важных 

фактора, способствовавших развитию 

идеи объединения Европы. В первую 

очередь, свою роль сыграло само госу-

дарственное устройство Римской импе-

рии, основанной на безграничной вла-

сти императора, притязавшей на уни-

версальность и считавшейся наилучшей 

моделью организации государства, спо-

собной поддерживать организовать 

внутренний порядок и мир, и защи-

щаться от внешних угроз.  

Немаловажно, что в последние ве-

ка существования Римского государства 

на его территории сформировалась 

быстро распространилась во всех про-

винциях новая религия – христианство, 

которое продолжило быть связующим 

звеном между различными народами и 

после падения Рима. 

3) Ожидаемо, что именно в эпоху 

раннего средневековья политическое и 

правовое мышление во многом опреде-

лялось учением Аврелия Августина 

Блаженного о «граде Божьем», которое 

сочетало в себе как античные, так и 

христианские элементы. Первые вклю-

чали в себя идею построения универ-

сальной монархии как безальтернативно 

лучшей модели организации государ-

ства, которой под силу поддерживать и 

укреплять мир; вторые –укрепили кон-

цепцию превосходства духовного нача-

ла над мирским. Как следствие, учение 

Августина предполагало слияние госу-

дарства и церкви с главенствующей ро-

лью Папы. 

Реализация идеи «града Божьего» 

в условиях средних веков предполагала 

налаживание тесных взаимоотношений 

между римским Императором и рим-

ским Папой, олицетворявших соответ-

ственно верховную светскую и духов-

ную власть. Император и Папа должны 

были обладать автономией в пределах 

осуществления своих функций, но и од-

новременно с тем, дополнять друг друга 

в решении общих задач, в первую оче-

редь – распространении христианства и 

установлении единого «христианского» 

пространства в Европе. Эта система 

«двух мечей» – светского и духовного, 

была воплощена во Франкском государ-

стве, а затем и его преемнике – Свя-

щенной Римской империи. 

4) После падения власти империи, 

в Европе шли кардинальные изменения, 
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обусловленные становлением светских 

национальных государств и повсемест-

ным возрождением идей Аристотеля. 

Влияние последнего оказалось настоль-

ко велико, что они начали серьезно 

угрожать доминированию церкви как в 

политической, так и общественной жиз-

ни. В этих условиях Фома Аквинский 

попытался адаптировать идеи Аристо-

теля к потребностям церкви. Разрабаты-

вая научное обоснование превосходства 

папской власти, Фома предложил 

предоставление автономии начавшим 

формироваться национальным государ-

ствам. В принципе, можно сказать, что 

он предложил папству отречься от мо-

нополии на политическую власть и 

начать делиться ею со светскими прави-

телями, взяв на себя компетенцию ко-

ординатора их деятельности. 

5) Примерно с XIV в. Европа во-

шла в эпоху Возрождения, что ознаме-

новало собой особый этап европейской 

истории и характеризующимся станов-

лением фундаментально новой, свет-

ской по существу картины мира. Наряду 

с непрерывным укреплением нацио-

нальных государств, новая парадигма 

обусловила появление в эпоху Возрож-

дения новой уникальной концепции 

объединения Европы – идеи союза гос-

ударств.  

Значительным шагом вперед, 

свершившимся в эпоху Возрождения, 

было развитие гуманистического дви-

жения, рассматривавшего в качестве 

высшей ценности человека, его права и 

свободы. В рамках данной концепции, 

Эразмом Роттердамским была предло-

жена идея создания единой страны для 

всех людей в форме союза государств, 

границы которых юридически закреп-

лены договорами.  

Однако, на призыв Эразма к созда-

нию «единого христианского простран-

ства» остался незамеченным. В процес-

се Реформации на европейском конти-

ненте наряду с национальными стали 

образовываться и конфессиональные 

границы.  

Вместе с Вестфальским мирным 

договором (два мирных соглашения на 

– Мюнстерское и Оснабрюкское, под-

писанные, соответственно, 15 мая и 24 

октября 1648 года, которыми заверши-

лась Тридцатилетняя война в Священ-

ной Римской империи) в Европе окон-

чательно наступила эра национальных 

государств, благодаря чему идея о 

необходимости создания союза госу-

дарств окончательно закрепила свои по-

зиции в прогрессивной политической и 

правовой мысли. Идеальной формой 

подобного союза назывался альянс аб-

солютных монархов. 

6) В эпоху Просвещения идея еди-

ной Европы, ранее бывшая уделом лишь 

совсем немногих философов, начинает 

получать всеобщее распространение. 

Ранее, в работе уже был особенно отме-

чен французский мыслитель Шарля 

Ирине де Сен-Пьер, который всю свою 

жизнь посвятил активной пропаганде 

идеи объединения европейских стран. 

Идеи Сен-Пьера не были восприняты и 

востребованы среди правителей госу-

дарств, но они стали известны широким 

слоям общественности и несомненно 

оказали сильное влияние на убеждения 

и идеалы многих последующих поколе-

ний мыслителей. 

При этом, высшей ступенью раз-

вития европейской политической и пра-

вовой мысли эпохи Просвещения счита-

ется творчество Иммануила Канта, ос-

новной заслугой которого стало то, что 

он дал концепции объединения евро-

пейских государств и установления все-

общего мира научно обоснованное ме-

тодологическое обоснование и перевел 

ее таким образом из разряда неосуще-

ствимых фантастических размышлений 

в четко поставленную правовую про-

блему.  

В последствии на европейское са-

мосознание повлияли такие события как 

Первая и Вторая мировые войны, поз-

волившие по-новому переосмыслить 

необходимость сохранения мира и по-
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служившие стимулом к созданию Лиги 

Наций и ООН.  

Процессы интеграции в экономи-

ческой, культурной, правовой, полити-

ческой и военной сфере в Европе в рам-

ках Европейского союза и его предше-

ственников – ЕСУС (Европейское со-

общество угля и стали) и ЕЭС (Евро-

пейское экономическое сообщество) – 

породили уникальное для истории и со-

временности объединение государств, 

которое служит для других стран плане-

ты своеобразной моделью региональной 

интеграции и сотрудничества. Идейным 

вдохновителем создания Европейского 

Союза справедливо считают Иммануила 

Канта. Можно встретить мнение о том, 

что современный нам Евросоюз постро-

ен и развивается по принципам именно 

кантовской философии. Но мы не мо-

жем забывать и о вкладе Сен-Пьера в 

разработку проблематики подобных 

объединений.  

Одним из основополагающим до-

кументов об образовании Европейского 

Союза является Маастрихтский договор 

(Договор о Европейском союзе, далее – 

Договор), заключенный 7 февраля 1992 

года
2
. При сравнительном анализе 

устройства ЕС, изложенном, в первую 

очередь в Договоре, и проекта Сен-

Пьера можно выделить следующие об-

щие черты. 

Положения Договора закрепляют: 

1) Создание непосредственно Ев-
ропейского союза (ст. 1 Договора). 

2) Бессрочный характер союза (ст. 
53 Договора). 

3) Союз «…способствует миру, 

безопасности, устойчивому развитию 

планеты…» (п. 5 ст. 3 Договора). 

4) Закрепление полномочий (Раз-
дел II Договора): 

– Европейского совета – высшего 

политический орган Европейского сою-

за, состоящего из глав государств и пра-

вительств стран-членов ЕС (ст. 1-2 Про-

екта);  

– Европейского парламента – 

высшего законодательного органа Ев-

ропейского союза, напрямую избирае-

мого гражданами стран-членов ЕС (ст. 5 

Проекта); 

– Совета Европейского союза – 

наряду с Европейским парламентом, 

орган, осуществляющий законодатель-

ные функции;  

– Европейской комиссии – высше-

го органа исполнительной власти ЕС, в 

компетенцию которого входит контроль 

за выполнением решений Союза, со-

блюдением его законов в странах-

членах и возбуждение в суде Европей-

ского союза исков против стран-членов 

за нарушение членских обязательств 

(ст. 1-2, ст. 4 Проекта); 

5) Сохранение суверенитета и 

поддержание военного мира (ст. 3-4 

Проекта): 

 Союз соблюдает равенство госу-
дарств-членов перед Договорами, ува-

жает национальную индивидуальность 

государств-членов, присущую их осно-

вополагающим политическим и консти-

туционным структурам (п.2 ст. 4 Дого-

вора). 

 Общая политика безопасности и 
обороны включает в себя поступатель-

ную разработку общей оборонной поли-

тики Союза. (П. 2 ст. 42 Договора). 

 Для реализации общей политики 
безопасности и обороны государства-

члены предоставляют в распоряжение 

Союза гражданские и военные потенци-

алы, чтобы содействовать целям, уста-

новленным Советом. (п. 3 ст. 42 Дого-

вора).  

 В случае, если государство-член 

подвергнется вооруженной агрессии на 

его территории, другие государства-

члены должны оказать ему помощь и 

содействие всеми возможными для них 

средствами (п.7 ст. 42 Договора) 

Как видно из положений Договора, 

все требования Сен-Пьера нашли отра-

жение в нормах этого международного 

акта. Следующий вопрос, за решение 

которого мы беремся в рамках данной 

работы звучит так: имеются ли подоб-

ные соответствия между идеями и про-
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ектом Иммануила Канта и устройством 

ЕС, и насколько они очевидны?  

Наиболее удачным путем разре-

шения этого вопроса видится краткое 

сравнение пунктов условного «договора 

о мире», составленного Кантом, с прин-

ципами современного мироустройства. 

Как уже заметно, в той или иной форме 

многие из норм его проекта были сфор-

мулированы еще до Канта, он же пред-

ставил в форме «договора о мире» их 

талантливую систематизацию. 

Согласно одному из главных пунк-

тов этого «договора», миротворческая 

функция возлагается на «федерацию», 

но с минимальным делегированием 

компетенций, так что речь идет о режи-

ме близком к конфедерации. Эффектив-

ность всемирной республики отрицает-

ся Кантом на эмпирических и на прин-

ципиальных основаниях.  

Кант, говоря о свободном союзе, 

который расширялся бы не иначе как 

постепенно, предостерегает о том, что 

многочисленность подобных объедине-

ний в итоге оборачивается состоянием 

войны между ними. Прочие пункты 

кантовского проекта поддерживают 

очерченную выше позицию: 

– насильственное вмешательство 

во внутреннюю политику государства 

запрещается; 

– право всемирного гражданства 

ограничивается «условиями всеобщего 

гостеприимства» (свободного и без-

опасного посещения и установления 

связей); 

– положительно оценивается поли-

тическое значение религиозных и язы-

ковых различий между народами; 

– мирным отношениям способ-

ствует международная торговля, по-

скольку они требуются для неё, а она 

приносит доход казне. 

В связи с этим приведем следую-

щие институты о особенности устрой-

ства ЕС, позволяющие отождествлять 

его с проектом Канта: 

 Федеративное устройство ЕС: 

1. Проект конституции Европей-
ского союза; 

2. Любое европейское государ-

ство, которое уважает ценности, ука-

занные Европейского союза, и обязует-

ся проводить их в жизнь, может обра-

титься с заявкой с целью стать членом 

Союза. (ст. 49 Договора); 

3. Любое государство-член в со-

ответствии со своими конституционны-

ми правилами может принять решение о 

выходе из состава Союза. (ст. 50 Дого-

вора); 

4. Демократический характер со-
юза (Раздел II Договора - Положения о 

демократических принципах); 

5. Сохранение суверенитета госу-
дарств-членов ЕС; 

 Парламент Европейского союза; 

 Единое гражданство для граждан 
ЕС; 

 Единая валюта; 
Перечисленные особенности гово-

рят в пользу некоторого соответствия 

устройства ЕС и проекта «договора о 

мире». Как утверждает Юрген Ха-

бермас, с точки зрения Канта союзы 

наподобие ЕС представляются скорее 

нежелательными; подобная форма орга-

низации не предусматривались, прин-

ципы функционирования ЕС являются 

максимум модернизацией, существен-

ной модификацией того философского 

проекта
3
. 

Но если мы будем рассматривать 

ЕС как некую промежуточную ступень 

для построения глобального союза, то 

различные противоречия уже не предо-

ставляют нам никаких препятствий в 

сравнительном анализе.  

Глобальный характер союза являл-

ся одним из важнейших условий дости-

жения прочного и долговечного мира 

для Канта. Иначе мы бы всегда имели 

дело с некоторой внешней угрозой, вы-

нуждающей сохранять постоянные ар-

мии и, соответственно, требующей 

несения постоянных материальных за-

трат на безопасность, что противоречи-

ло бы третьей предварительной статье 
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договора о вечном мире в трактате Кан-

та: «Постоянные армии со временем 

должны полностью исчезнуть». 

Тем не менее, Кант осознавал, что 

мировая федерация не могла бы возник-

нуть единовременно: «Можно показать 

осуществимость (объективную реаль-

ность) этой идеи федерации, которая 

должна охватить постепенно все госу-

дарства и привести таким путем к веч-

ному миру»
4
. Для этого изначально не-

обходим какой-либо центр, вокруг ко-

торого происходило бы объединение и 

ЕС имеет соответствующий потенциал. 

Для Канта было очевидным, что 

вечный мир – конечная политическая 

цель человечества, на пути к которой 

необходимо преодолеть множество эта-

пов. Таким этапом, по всей видимости, 

должны стать локальные или регио-

нальные федеративные объединения, 

наподобие ЕС, которые со временем 

могли бы объединится в единую плане-

тарную федерацию. 

ЕС состоит из демократических 

государств, и условно это можно счи-

тать воплощением первого главного по-

ложения «договора о мире». Кант 

утверждал, что образование союза, ве-

роятно, будет инициировано республи-

канским государством, но в принципе 

политический режим (в современной 

терминологии) не должен быть крите-

рием членства в этом союзе, поскольку 

союз сам по себе обладает миротворче-

ским эффектом и влиянием на внутрен-

нюю политику.  

Ход развития ЕС был близок к 

этому: вначале объединилась Западная 

Европа, Восточная в то время была в 

социалистическом лагере. Но важен и 

характер союза: ЕС – прежде всего эко-

номический союз, у него строгие крите-

рии членства и механизмы распределе-

ния. Кант предполагал постепенное 

расширение миротворческого союза, 

которое не ведёт к утрате суверенитета 

его членов. В ЕС же принципиальная 

установка совершенно иная, суверени-

тет государств частично передан на 

уровень союза. 

Согласно одному из мнений, если 

в ЕС усматривают некую ступень во-

площения кантовского проекта вечного 

мира, то его положения объявляются 

приемлемыми, но устаревшими, и адап-

тируются к современным условиям.  

Юрген Хабермас обобщил опыт 

XIX и XX столетий. В одной из его пуб-

ликаций он предпринял составить кри-

тику изначальным упущениям Имману-

ила Канта. 

По мнению Хабермаса Итак, не 

оправдались надежды на союз суверен-

ных государств и моральное самоогра-

ничение правителей по причине отсут-

ствия надгосударственной инстанции 

принуждения. Кант, при разработке 

проекта обошел этот вопрос стороной, 

возможно не желая его разрабатывать, 

опасаясь того, что подобная система бу-

дет призвана урезать свободу людей. Но 

сегодня на фоне явной проблемы отсут-

ствия эффективных институтов при-

нуждения на международном уровне, 

актуальность этой проблемы становится 

очевидна.  

При этом, как показывает история 

эволюции ЕС, передача определенных 

компетенций в общее федеральное 

управление не привело к утрате сувере-

нитета и исчезновению какого-либо 

национального государства, но благода-

ря многоуровневому сотрудничеству 

стран сделало войну между ними прак-

тически невозможной, особенно на 

фоне функционирования множества ме-

ханизмов для правового разрешения 

конфликтов. 

Слишком большие надежды воз-

ложил Кант и на общественность и рес-

публиканское волеизъявление граждан 

по вопросу вступления в войну. Еще на 

примере разрешения вопроса о кредито-

вании Рейха она подвела его идеалы. 

Кантовская республика, к тому же 

устроена чуть идеально, в то время как 

в современном «демократическом ре-

жиме» мнение общественности учиты-
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вается нечасто. Сегодняшняя обще-

ственность скорее более пассивна, или 

находится под влиянием СМИ, отчего 

не может действовать организовано и 

рационально. 

 Если все миротворческие функции 

легли на плечи ООН – в чём состоит 

важность континентальных союзов по 

типу ЕС? На данном этапе они позво-

ляют эффективно решать проблемы хо-

зяйства и экологии с учётом локальной 

специфики.  

В области международного права 

развитие ЕС идет преимущественно в 

русле кантовского федерализма. Но ес-

ли продолжать движение только в соот-

ветствии с воззрениями Канта - ЕС в 

будущем стоит опасаться излишней 

централизации, поскольку в таком слу-

чае он рискует стать масштабным госу-

дарством, в котором были бы ущемлены 

права входящих в него стран-членов.  

На деле мы имеем успешный опыт 

объединения европейских наций, по-

скольку они обладают единой историей 

- политической и культурной. Одновре-

менно с этим, на территории ЕС сложи-

лось достаточно прочное хозяйственное 

единство. Единственное чего пока не 

достает Евросоюзу – полного сознания 

европейской идентичности, которую, 

скорее всего, можно будет обрести 

только в результате политических мер, а 

именно принятия Конституции.  

Подводя итог нашему небольшому 

сравнительному исследованию кантов-

ского проекта «вечного мира» и консти-

туционного устройства Европейского 

союза, следует отметить, что современ-

ный ЕС вполне вписывается в рамки 

кантовской федерации суверенных гос-

ударств, объединившихся для установ-

ления мира, и организация мирового 

сообщества сегодня намного ближе, чем 

полагал возможным и допустимым 

Кант. 

Процесс европейской интеграции 

позитивно преобразовал региональное 

устройство в Европе, территория кото-

рой была сценой постоянных боевых 

действий, в общество мира, благополу-

чия и равных прав. Вполне очевидно, 

что в своем развитии ЕС вряд ли обой-

дется без трудностей и кризисов, и даже 

более - вызовы европейскому сообще-

ству бросаются уже сегодня.  

Но главное - выбранная объедине-

нием европейских государств направ-

ленность союза на развитие прав и сво-

бод человека, на добрососедство и со-

трудничество как на уровне личности, 

так и на уровне межгосударственного 

взаимодействия всецело подчиняется 

духу кантовской философии и имеет 

большой потенциал в качестве гарантии 

установления прочного мира на планете 

в будущем. 

Сегодня мы имеем основание по-

лагать, даже быть уверенными, что по-

сле того, как в 1951 г. шесть государств 

Европы учреждением Союза угля и ста-

ли сделали первый шаг к их интеграции, 

был сделан и первый шаг к созданию 

правовых основ их взаимоотношений.  

С каждым новым европейским до-

говором, который они в дальнейшем 

заключали и благодаря ему расширя-

лись, приносил укрепление правовой 

базы их сотрудничества. Причиной дан-

ного процесса послужило то обстоя-

тельство, что эти государства, исходя из 

опыта, приобретенного к концу про-

шедшей Второй мировой войны, при-

шли к убеждению, что они отныне мо-

гут реализовывать свои интересы на 

международной арене не в одиночку, а 

сообща. Для них членство в созданном 

ими сообществе и укрепление его 

оправдалось. 
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А.С. Кузнецов 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОКТРИНЫ «ВЕЧНОГО МИРА»  

НА ПРИМЕРЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ 

(ответ на выступление В.О. Сулимова) 

 

Сложившаяся в современных меж-

дународных отношениях ситуация об-

щемировой напряженности вновь при-

дает особенную актуальность дискуссии 

о возможности формирования более или 

менее стабильного наднационального и 

надгосударственного союза, непосред-

ственно связанной с проблемой войны и 

мира как двух взаимосвязанных элемен-

тов внешней политики на протяжении 

всего процесса истории. Первая декада 

истории международных отношений 

XXI века продемонстрировала органи-

зацию достаточно устойчивых и прове-

ренных временем межгосударственных 

объединений, целью которых является, 

в том числе и поддержание стабильно-

сти, как в отдельных регионах, так и во 

всем мире в целом. Но, несмотря на 

столь, казалось бы, существенные изме-

нения в сфере межгосударственного со-

трудничества, мы продолжаем наблю-

дать, что война как средство разреше-

ния политических проблем до сих пор 

занимает важное место в международ-

ной политике, подстраиваясь под усло-

вия новой эпохи. Подобная ситуация 

происходит на фоне кризиса институ-

тов, призванных ограничивать и упре-

ждать саму возможность военного кон-

фликта, а также обеспечить интеграцию 

различных стран и регионов в единое 

мировое сообщество – прежде всего ор-

ганизаций уровня ООН и ЕС. 

Традиционно, в силу особенностей 

исторического, социально-

экономического и общекультурного 

развития именно в Европе впервые за-

родились и получили развитие идеи об 

устройстве объединенного, лишенного 

границ мира, не разделенного на раз-

розненные государства, где будет поло-

жен конец всем войнам, и установлена 

стабильность. Теории о подобном 

устройстве мира высказывались выда-

ющимися деятелями Античности, преж-

де всего Аристотелем, Платоном и 

Аврелием Августином, Средневековья, 

где наибольшую известность приобрели 

взгляды Фомы Аквинского, и периода 

Возрождения, когда в этом направлении 

работал известный мыслитель Эразм 

Роттердамский – один из ярчайших 

представителей философской школы 

гуманистов. Все же наибольшую акту-

альность и методическую разработан-

ность они получили в эпоху Просвеще-

ния, что связано не только с мощным 

интеллектуальным подъемом того вре-

мени, но и эволюцией правосознания и 

мировоззрения европейской элиты. 

Особую роль в продвижении по-

добной концепции сыграл известный 

философ и просветитель, по праву счи-

тающийся основателем классической 

немецкой философии, Иммануил Кант, 

который, в отличие от своих предше-

ственников и не менее блистательных 

современников и коллег, наиболее пол-
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но раскрыл идею объединения европей-

ских государств и установления всеоб-

щего мира, придав ей (прежде носившей 

во многом утопический характер), 

научное методологическое обоснование 

и переведя ее из разряда умозрительных 

размышлений в весьма точно сформу-

лированную политико-правовую про-

блему. В своем небезызвестном тракта-

те «К вечному миру» Кант впервые в 

истории правовой науки говорит о 

необходимости формирования и рас-

пространения международного права, 

союзе стран как «федерации свободных 

государств», то есть конфедерации 

стран с республиканской формой прав-

ления. Более того, Иммануила Канта 

подчас считают идейным вдохновите-

лем международных организаций, таких 

как Организация Объединенных Наций 

(ООН) или ее предшественница – Лига 

Наций, а также региональных объеди-

нений, прежде всего Европейского Со-

юза (ЕС)
1
.  

Чтобы сформировать более четкое 

представление о том, насколько право-

мерно отождествлять ЕС и ООН с про-

ектом Канта, необходимо провести 

сравнение положений трактата филосо-

фа и предложенной им модели «догово-

ра о вечном мире» с устройством и дея-

тельностью выше обозначенных меж-

дународных объединений.  

Прежде всего, надлежит провести 

анализ первопричин, побудивших Канта 

написать данное произведение, которы-

ми несомненно являются природа и 

процесс военных действий. Стоит отме-

тить, что тема войны и мира на рубеже 

XVIII-XIX веков стала одной из наибо-

лее актуальных. Однако, не только фи-

лософы изучали происхождение войны 

как феномена и ее цену для человече-

ства. Поэтому будет вполне справедли-

во рассмотреть в данном контексте не 

только представление Канта, но и его 

соотечественника, известного ныне во 

всем мире военного теоретика – Карла 

фон Клаузевица, который в своем трак-

тате «О войне» фактически выдвинул 

идею «вечной войны», как непрекра-

щающегося противостояния в человече-

ском социуме. 

Начнем с того, что Кант и Клаузе-

виц анализируют причины войны диа-

метрально противоположно. Так, Кант 

прямо указывает на то, что «война есть 

печальное, вынужденное средство в 

естественном состоянии (когда нет ни-

какой судебной инстанции, приговор 

которой бы имел силу закона) утвердить 

права силой, когда ни одна из сторон не 

может быть объявлена неправой (так 

как это предполагает судебное решение) 

и лишь исход войны (подобно тому, как 

это имеет место в так называемом суде 

божьем) решает, на чьей стороне пра-

во»
2
. Для Канта война является не чем 

иным, как пережитком «естественного», 

первобытного, нецивилизованного со-

стояния общества, так как, по его мне-

нию, в цивилизованном, «договорном 

обществе», все тяжбы между различны-

ми субъектами, в том числе и государ-

ствами, разрешаются в суде, а в случае 

войны, стороны разрешают спор проти-

воположным сопсобом - утверждают 

свою правоту посредством силы, и прав 

оказывается тот, кто победил.  

Клаузевиц иначе смотрит на при-

чины войны. Он признает, что война 

является естественным состоянием для 

общества и государства, и утверждает, 

что война есть естественное продолже-

ние политики, вытекающее из невоз-

можности достижения во всех вопросах 

на межгосударственном уровне консен-

суса между сторонами: «Война – не 

только политический акт, но и подлин-

ное орудие политики, продолжение по-

литических отношений, ведение их дру-

гими средствами. То специфическое, 

что присуще войне, относится лишь к 

природе применяемых ею средств»
3
.  

Как Клаузевиц, так и Кант анали-

зируют феномен войны, придавая ему 

при этом разное значение. Так, Клаузе-

виц подразумевает под войной своего 

рода «силовой акт»
4
, не имеющий ка-

ких-либо ограничений на применение 
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военной силы в силу специфики проти-

востояния и стремления обоих противо-

борствующих субъектов к победе, что 

неминуемо приводит к той или иной 

форме экстремизма.  

Позиция Канта в отношении 

«ограничений» войны принципиально 

иная: для него, поскольку сама война 

является неправовым актом, ограниче-

ния должны накладываться не на дей-

ствующие стороны в процессе войны, а 

на саму войну, так как этот акт проти-

воречит естественному праву человека 

на жизнь: «Собственно говоря, понятие 

международного права как права на 

войну нельзя мыслить (ибо это должно 

быть правом не по общезначимым 

внешним законом, ограничивающим 

свободу каждого отдельного человека, а 

по односторонним максимам каждого 

силой решать вопрос о праве), если 

только не понимать под ним следую-

щее: вполне справедливо, что настроен-

ные таким образом люди истребляют 

друг друга и, следовательно, находят 

вечный мир в глубокой могиле, скры-

вающей все ужасы насилия вместе с их 

виновниками»
5
. Однако, осознавая тот 

факт, что на данный момент и в обо-

зримом будущем войны не прекратятся, 

Кант выдвигает предложение, зафикси-

рованное в шестой предварительной 

статье договора о вечном мире: «Ни од-

но государство во время война с другим 

не должно прибегать к таким враждеб-

ным действиям, которые бы сделали не-

возможным взаимное доверие в буду-

щем в мирное время, как, например, за-

сылка тайных убийц, отравителей, 

нарушение условий капитуляции, под-

стрекательство к измене в государстве 

неприятеле и так далее»
6
. Философ да-

лее поясняет: «Это бесчестные приемы 

борьбы. Ведь и во время войны должно 

оставаться хоть какое-нибудь доверие к 

образу мыслей врага, потому что иначе 

нельзя было заключать никакого мира и 

враждебные действия превратились бы 

в истребительную войну… Отсюда сле-

дует, что истребительная война, в кото-

рой могут быть уничтожены обе сторо-

ны, а вместе с ними и всякое право, 

привела бы к вечному миру лишь на 

кладбище человечества. Следовательно, 

подобная война, а, стало быть, и приме-

нение средств, ведущих к ней, должны 

быть безусловно запрещены»
7
.  

Однако, как мы знаем из совре-

менной истории, казалось бы, «миро-

творческие силы» ООН, ЕС не брезгуют 

в отношении иных государств, в том 

числе и своих традиционных соседей, 

применять именно такие бесчестные 

методы, о которых говорит Кант, и ко-

торые приводят к нарушению осново-

полагающей первой предварительной 

статьи договора о вечном мире: «Ни 

один мирный договор не должен счи-

таться таковым, если при его заключе-

нии тайно сохраняется основание для 

будущей войны»
8
. Примером подобного 

является не столь давно отгремевшая 

война в Югославии, в результате кото-

рой «миротворческие» силы со стороны 

Европы и НАТО производили регуляр-

ные бомбардировки не только военных 

объектов сербских вооруженных сил, но 

городов и иных населенных пунктов, 

гражданской инфраструктуры, объектов 

промышленности и сельского хозяйства 

лишь затем, чтобы привести к полному 

упадку национального хозяйства своего 

оппонента, спровоцировав массовые го-

лод и недовольство населения. При этом 

со стороны «миротворцев», даже при 

поддержке Организации Объединенных 

Наций, так и не была окончательно раз-

решена сложная ситуация, сложившаяся 

в бывших республиках Югославии от-

носительно национального самоопреде-

ления и самоуправления, и проявившая-

ся кровопролитными конфликтами в 

Боснии и Косово. Установив, по праву 

сильного, новый порядок и вынудив 

сербское население этих областей к ми-

грации, «миротворческие силы» остави-

ли питательную почву для шовинизма и 

реваншизма последующих поколений 

сербов, что может в условиях современ-

ности стать благоприятным фоном для 
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развития экстремизма и терроризма, но 

никак не для спада межнационального и 

межгосударственного напряжения на 

Балканах.  

По факту, Кант в своем трактате 

возлагает особые надежды и даже обя-

занности на поддержание и/или восста-

новление стабильности и порядка на 

миротворческие силы «свободной феде-

рации государств». Однако, как мы мо-

жем наблюдать, «миротворческие си-

лы» используются не по тому назначе-

нию, которое им приписывает философ, 

а применяются как новый инструмент 

политического давления на междуна-

родной арене законно, в рамках дей-

ствующего международного права.  

Одним из наиболее противоречи-

вых положений проекта договора о 

«вечном мире» является текст третьей 

предварительной статьи о том, что «по-

стоянные армии со временем должны 

полностью исчезнуть»
9
. На примере ря-

да малых стран Европы, в которых от-

сутствует армия, организуемая на осно-

ве всеобщей воинской повинности, за-

частую ограниченная чисто символиче-

скими силами особых гвардейских под-

разделений, формируемых на добро-

вольной основе и несущих по большей 

части функции охраны особо важных 

государственных объектов, можно 

усмотреть приближение к этому посту-

лату кантовского проекта.  

В связи с этим, вновь обращаемся 

к фон Клаузевицу, который в своем 

трактате рассуждает о природе армии в 

теории «вечной войны». Так, воена-

чальник настаивает на том, что любое 

вооруженное формирование, будь оно 

иррегулярным или регулярным, осно-

ванное на рекрутской или всеобщей во-

инской повинности, как милиция или 

народное ополчение, так или иначе, не 

потеряет своего первоначального значе-

ния как инструмента государственного 

принуждения внутри и/или вне границ 

данной страны
10
. Он справедливо урав-

нивает положение внутренних войск и 

иных формирований, несущих право-

охранительную службу внутри государ-

ства, с положением армии, основывая 

это на характере их службы и природе 

их функционирования, вытекающих из 

необходимости осуществлять государ-

ственное принуждение во внешней и 

внутренней политике. То есть, для 

Клаузевица состояние войны является 

не столько столкновением двух держав, 

как это видит Кант, сколько перманент-

ным положением любого государства, 

вынужденного вести войну, в том числе 

и против преступности, терроризма и 

экстремизма в их различных проявлени-

ях. Кроме того потребность в воору-

женных формированиях, которые, по 

мнение теоретика, можно соотнести с 

армией, вызвана необходимостью ба-

нального поддержания порядка и охра-

ны общественно и государственно важ-

ных объектов.  

Не менее острым вопросом взаи-

модействия стран внутри Европейского 

Союза и Организации Объединенных 

Наций является использование эконо-

мических мер принуждения и давления 

на государство, своеобразного лоббизма 

через финансовый инструментарий, ко-

торый подвергает критике Кант в чет-

вертой предварительной статье: «Госу-

дарственные долги не должны исполь-

зоваться для внешнеполитических 

дел»
11

.  

Оперируя данными из современ-

ной истории, мы можем констатировать 

факт, что именно через экономические 

механизмы наиболее развитые государ-

ства в той или иной мере лоббируют 

свои интересы за рубежом, чем активно 

пользуются страны-основатели Евро-

пейского Союза по отношению к своим 

потенциальным и полноправным чле-

нам. Подобное давление со стороны 

Германии и Франции оказывается на 

менее развитые страны, входящие в со-

став ЕС, такие, как Испания, Португа-

лия, Греция, Польша, Италия и страны 

Прибалтики. Экономика перечисленно-

го ряда стран во многом зависит от под-

держки со стороны ведущих европей-
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ских держав, Европейского инвестици-

онного банка и выплат за содержание на 

их территории военных объектов НАТО 

со стороны Соединенных Штатов Аме-

рики.  

Иммануил Кант жил и творил в 

эпоху формирования буржуазно-

демократической идеологии, падения 

старых феодальных устоев, и как, впро-

чем, абсолютное большинство деятелей 

Просвещения, идеализировал капитали-

стические отношения, полагая, что 

именно они станут опорой для осозна-

ния государствами необходимости 

«вечного мира» с целью поддержания 

стабильности путем финансово-

денежных транснациональных отноше-

ний: «Дух торговли, который рано или 

поздно овладевает каждым народом, - 

вот что несовместимо с войной»
12
. В 

тексте трактата, в послесловии к статье 

об отказе от экономических мер при-

нуждения, сам автор подчеркивает факт 

использования методов экономического 

лоббизма наиболее предприимчивым 

народом его эпохи, которым, несомнен-

но, оказываются англичане. Подобная 

коллизия не потеряла актуальности до 

сих пор: экономическая глобализация, 

действительно, привела к формирова-

нию достаточно устойчивых финансо-

вых связей и поддержанию порядка во 

всем мире, но также она обострила во-

прос борьбы за ресурсы
13

.  

Кант подчеркивает особое значе-

ние для установления «вечного мира» 

международного права, в котором он 

усматривает основной механизм разре-

шения конфликтов, возникающих меж-

ду государствами при условии их вза-

имной интеграции в «свободную феде-

рацию». Немецкий философ действи-

тельно предвосхитил положение о вли-

янии международного права в совре-

менном мире, однако, не стоит его пе-

реоценивать.  

История уже продемонстрировала, 

что формирующееся с середины XIX 

века международное право в значитель-

ной степени политизировано и вестер-

низировано, оно отражает не столько 

представления о праве и справедливо-

сти народов мира во всем их многообра-

зии, сколько европейскую менталь-

ность. Лига Наций, сформированная 

практически полностью в соответствии 

с представлениями Канта, продемон-

стрировала за свой довольно-таки ко-

роткий срок существования свою несо-

стоятельность
14
. Пришедшая ей на сме-

ну Организация Объединенных Наций 

также далека от совершенства. Очевид-

но, что изначальная надежда Канта на 

моральное самоограничение в отсут-

ствии наднациональных инстанций 

принуждения не может быть воплощена 

в жизнь. Существующие инстанции, та-

кие как Европейский суд по правам че-

ловека или Международный уголовный 

суд, а также опыт Международного 

трибунала по бывшей Югославии, де-

монстрируют политическую окраску 

данных надгосударственных судебных 

органов, чьи решения зачастую продик-

тованы не столько желанием примирить 

стороны или восстановить справедли-

вость, сколько политическими мотива-

ми. Несомненно, что ведущие страны 

всегда оказывали и будут оказывать 

влияние как на национальные системы 

права, так и на межгосударственное 

право, которое будет всегда носить до-

вольно противоречивый характер. Меж-

дународное и европейское право, в со-

временном их виде, не позволяют гово-

рить о том, что в них реально учитыва-

ются национальные представления о 

праве
15

.  

Таким образом, в итоге нашего 

сравнительного исследования кантов-

ского проекта «вечного мира» и суще-

ствующего ныне Европейского Союза 

можно заключить, что ЕС вписывается в 

рамки кантовской федерации суверен-

ных государств, однако, его формиро-

вание и эволюция базируются на эмпи-

рическом опыте взаимодействия евро-

пейских государств, что накладывает 

отпечаток уникальности, обусловленной 

политической и правовой культурой со-
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временной Европы. Процессы объеди-

нения европейских стран и их направ-

ленность во многом продиктованы спе-

цифичными конкретно-историческими 

условиями и факторами.  

                                                 
Кузнецов Александр Сергеевич, студент 2 кур-
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И.М. Обухов 

 

ПРОБЛЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛИБЕРТАРНО-ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

Заметная актуализация проблемы 

критериев ограничения прав человека в 

последние годы выявила явно недостаточ-

ный уровень ее теоретической разработки. 

Практика законодательного ограничения 

конституционных прав и свобод, которая 

складывалась в постсоветском простран-

стве, говорит о том, что естественно-

правовая доктрина, на которой междуна-

родные соглашения о правах человека ос-

нованы, работа Европейского суда по пра-

вам человека, а также в большой степени и 

европейское конституционное правосудие, 

не имеет должного теоретического потен-

циала для концептуально обоснованной 

критики законодательства, неправомерно 

ограничивающее права человека. Привле-
чение к решению указанной проблемы 

подходов и идей либертарного правопони-

мания дало бы возможность преодолеть те 

трудности современной практики защиты 

прав человека, обусловленные архаичным 

характером заложенной в ее основу есте-

ственно-правовой доктрины. 

Основы либертарного правопони-

мания начали складываться в российской 

теории права с середины 70-х годов два-

дцатого века в жесткой полемике с легист-

ской трактовкой права советского образ-

ца
1
. Характерное для данного подхода раз-

личение закона и права обусловлено было 

стремлением выработать теоретические 

критерии для критики неправового, произ-

вольного законодательства. В девяностые 

годы двадцатого века указанная позиция 

оформилась в либертарную концепцию 

правопонимания, которая трактовала право 

как меру и форму свободы. Автор данной 

концепции, академик В.С. Нерсесянц, по-

нимал под сущностью права формальное 

равенство, которое раскрывается как един-

ство трех составляющих: всеобщей равной 

меры регуляции общественных отноше-

ний, справедливости и свободы 
2
. 
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Разница между либертарным под-

ходом, легистско-позитивистской и есте-

ственно-правовой концепций правопони-

мания (которые провозглашают также 

принцип равенства, говоря о том, что люди 

рождаются равными в правах и свободны-

ми или все равны перед судом и законом) 

заключается в том, что либертарная кон-

цепция формальное равенство трактует как 

сущностный принцип и признак права и 

выстраивает последовательно на данном 

основании свою теорию права. С позиций 

указанного подхода право предстает как 

нормативная форма выражения свободы, 

которая определяет через принцип фор-

мального равенства справедливую меру 

свободы людей в социальных отношени-

ях
3
. Формальное правовое равенство явля-

ется равенством в свободе, а все, что в 

требования сущностного принципа фор-

мального равенства не вписывается явля-

ется выходящим за границы права произ-

волом, который собой представляет анти-

под свободы, возможной лишь в правовой 

форме. 

Разработанная В.С. Нерсесянцем 

либертарная концепция правопонимания в 

силу большой степени ее теоретической 

абстракции представляет из себя теорети-

ко-методологический инструментарий, ко-

торый пригоден для научного анализа лю-

бой проблемы правоприменительной и 

правотворческой практики, имеющей так 

или иначе дело с понятием права. Одним 

из основных направлений освоения боль-

шого научно-практического потенциала 

данной концепции является сегодня твор-

ческое применение теоретических кон-

струкций последней к решению опреде-

ленных практических задач. В границах 

этой работы попробуем показать познава-

тельные возможности данного типа право-

понимания на примере конкретной ключе-

вой проблемы существующей правовой 

практики, которой является выработка 

критериев ограничения прав человека за-

коном. 

В контексте анализа главное значе-

ние имеет обстоятельство, что для либер-

тарного правопонимания права человека и 

право являются по сути дела, одним и тем 

же (правда, признаются правами человека 

здесь лишь те права из перечня общепри-

знанных правовых норм, совместимые с 

принципом формального равенства и «мо-

гут быть всеобщими требованиями свобо-

ды»
4
). В связи с этим основополагающая 

формула либертарной концепции «право - 

это форма и мера свободы» относится це-

ликом и к праву человека, предстающей 

формой и мерой свободы человека в опре-

деленной сфере жизни общества. Основа-

нием правового уравнивания разных лю-

дей, указывает В.С. Нерсесянц, «является 

свобода индивида в общественных отно-

шениях, утверждаемая и признаваемая в 

форме его правосубъектности и правоспо-

собности «
5
. Исходя из этого, равенство в 

свободе предстает как равенство право-

способности разных субъектов права и 

может быть выражено формулой: каждый 

человек может реализовать свое право в 

мере, в которой не создает препятствий 

для реализации такого же права другого 

человека. Эта формула правового равен-

ства выводится из «золотого правила» 

нормативной регуляции, которое гласит: 

«Поступай так, чтобы максима твоей воли 

могла в то же время иметь силу принципа 

всеобщего законодательства»
6
. В области 

правового подхода это положение равно-

значно высказыванию о том, что индивид 

может осуществлять свои права в тех гра-

ницах, в которых не нарушаются такие же 

права других лиц. В Конституции РФ ука-

занное положение нашло отражение в ча-

сти 3 статьи 17, согласно которой «осу-

ществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц». Здесь сформулиро-

ван, по сути дела, принцип формально-

юридического равенства, который означа-

ет отсутствие дискриминации и привиле-

гий в области осуществления прав челове-

ка. 

Рассматривая проблему ограниче-

ния прав человека с точки зрения трактов-

ки права как формы свободы, важно учи-

тывать, что речь идет не об ограничении 

свободы (или справедливости и равенства) 

как содержания определенного права, а об 

ограничении пределов и условий реализа-
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ции данной свободы в указанной области 

общественной жизни
7
. Значит, не сама 

свобода ограничивается как благо, которое 

предоставляется конкретным правом, а 

продолжительность, качество и полнота 

пользования последней
8
. Конкретно в ука-

занном смысле мы и будем дальше исполь-

зовать термин «ограничение прав челове-

ка». В плане уточнения терминологии сле-

дует отметить еще одно существенное об-

стоятельство. Так как в Конституции РФ 

(как и в большинстве современных кон-

ституций, которые приняты после Всеоб-

щей декларации прав человека) все основ-

ные права и свободы человека позитиви-

рованы в конкретных конституционных 

нормах, то проблема ограничения прав че-

ловека, главным образом, предстает как 

проблема ограничения конституционных 

прав федеральным законом. Между тем 

сказать, что гарантированные Конституци-

ей РФ права ограничить можно федераль-

ным законом, - это все равно что сказать, 

будто права, которые закреплены в законе, 

ограничить можно подзаконным актом. 

Представляется очевидным, что если права 

получают закрепление в конституции 

определенного государства, то и ограниче-

ния данных прав заданы должны быть са-

мой конституцией
9
, а существующее зако-

нодательство может только уточнять дан-

ные конституционные ограничения, не вы-

ходя за их границы. Лишь в указанном 

смысле далее будем вести речь о том, что 

конституционные права и свободы челове-

ка могут ограничиваться федеральным за-

коном. 

Позиция либертарной концепции в 

вопросе ограничения прав человека состо-

ит в следующем: право человека может 

быть ограничено законом лишь с целью 

защиты других прав человека и лишь в ме-

ре, в какой указанное действие не наруша-

ет принцип формального равенства при 

осуществлении этого права. Данный под-

ход заметно отличается от принятого в 

практике Европейского суда по правам че-

ловека и конституционного правосудия. 

Данная практика исходит, как известно, из 

представления о том, что права человека 

ограничены могут быть для защиты не 

только других прав человека, но также и 

других ценностей, которые выражают об-

щие интересы
10
. В основе указанной точки 

зрения лежит буквальное прочтение поло-

жения пункта 2 статьи 29 Всеобщей декла-

рации прав человека, где указывается, что 

«при осуществлении своих прав и свобод 

каждый человек должен подвергаться 

только таким ограничениям, какие уста-

новлены законом исключительно с целью 

обеспечения должного признания и уваже-

ния прав и свобод других и удовлетворе-

ния справедливых требований морали, 

общественного порядка и общего благосо-

стояния в демократическом обществе»
11

.  

В формулировке пункта 2 статьи 29 

Всеобщей декларации обращает внимание 

прежде всего типичное для естественно-

правовой доктрины смешение морально-

нравственных и правовых начал, которое с 

позиций существующего правопонимания 

выглядит достаточно архаично. Как указы-

вает по этому поводу В.А. Четвернин, дан-

ный подход «уже два века подвергается 

критике на том справедливом основании, 

что правовая свобода позволяет быть без-

нравственным – до тех пор, пока безнрав-

ственность не нарушает правовую свободу 

других». С позиций либертарного право-

понимания так называемые справедливые 

требования морали не могут быть основа-

нием для ограничения права потому уже, 

что требования морали по своей природе 

не могут быть справедливыми, т.е. всеоб-

щими, равными, обязательными для всех. 

Указанная формулировка появилась в 1948 

году во многом под влиянием Нюрнберг-

ского процесса, когда для осуждения 

нацистских преступников в отсутствие со-

ответствующих норм международного 

права суд вынужден был апеллировать к 

нравственным ценностям. В границах ли-

бертарной концепции справедливость, ко-

торая трактуется как формальное равен-

ство, – это качество, присущее лишь праву, 

т.е. является сущностным признаком пра-

ва. Мораль же как форма автономной 

внутренней саморегуляции индивида не 

ограничена требованиями справедливости 

(т.е. равенства). 
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Другой недостаток указанной фор-

мулировки связан с тем, что в ней допус-

кается возможность ограничения прав че-

ловека для защиты ценностей другого ро-

да. Между тем провозглашение междуна-

родным сообществом прав человека в ка-

честве «основы справедливости, свободы и 

всеобщего мира» во Всеобщей декларации 

и в пактах о правах человека означает при-

знание приоритетного характера данных 

прав перед иными общечеловеческими 

ценностями. С точки зрения принципа ра-

венства становится очевидным, что огра-

ничение указанной ценности, права чело-

века, оправдано может быть только необ-

ходимостью защиты равнозначной ценно-

сти. Следовательно, единственным осно-

ванием для ограничения права человека 

является необходимость предотвращения 

злоупотребления данным правом, связан-

ное с его использованием в ущерб другим 

правам человека. В указанном плане до-

статочно показательно, что в проекте го-

раздо более позднего международно-

правового документа – Договора, учре-

ждающего Конституцию для Европы, – по 

этому вопросу представлена существенно 

откорректированная правовая позиция: 

«Возможные ограничения области дей-

ствия прав и свобод... - сказано в ст. п. 112 

этого документа, - могут быть установле-

ны только в том случае, если их примене-

ние необходимо в соответствии с общими 

интересами, признанными Союзом для за-

щиты прав и свобод».
12

 Согласно указан-

ной правовой конструкции, общие интере-

сы, которые связаны с общественным по-

рядком, безопасностью государства, об-

щим благосостоянием и пр., могут быть 

основанием для ограничения прав и свобод 

человека лишь в той мере, в какой за ними 

стоят соответствующие права человека. 

Исходя из этого, можно вывести, что более 

современная версия естественно-правовой 

доктрины в вопросе о критериях ограниче-

ния прав человека сближается заметно с 

либертарным подходом. 

Было бы интересно проследить, как 

отражается данное направление в трактов-

ке критериев ограничения прав человека в 

практике работы Европейского суда. Ука-

занное, прежде всего, проявляется в таком 

толковании положения части 3 статьи 55 

Конституции РФ («права и свободы чело-

века и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в 

какой это необходимо в целях защиты ос-

нов конституционного строя, нравственно-

сти, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны 

и безопасности государства»), согласно 

которому права человека ограничены мо-

гут быть «в общественно значимых целях, 

ради защиты которых допускается ограни-

чение прав человека».
13

 Очевидно, что 

данное прочтение указанной нормы преж-

де всего не согласуется с положением ста-

тьи 2 Конституции РФ о том, что «человек, 

его права и свободы являются высшей 

ценностью». Оно не соответствует и ори-

ентации Конституции РФ на приоритет-

ный характер общепризнанных принципов 

и норм международного права, которые 

провозглашают права человека. В связи с 

этим при толковании указанной нормы 

следует, на наш взгляд, ориентироваться 

на нынешнюю позицию международного 

сообщества, которая выражена в указан-

ном выше положении проекта Договора, 

учреждающего Конституцию для Европы, 

в связи с которым возможность примене-

ния ограничений прав человека в соответ-

ствии с общими интересами допускается 

только в той мере, в какой данные общие 

интересы признаны необходимыми для 

защиты прав человека. 

Так как Конституционный Суд РФ 

трактует буквально часть 3 статьи 55, то, 

понимая, что при данной интерпретации 

указанной нормы «достаточно общие фор-

мулировки Конституции об условиях 

ограничения прав и свобод таят опасность 

их неоправданно широкого толкования на 

практике и установления чрезмерных 

ограничений», он предпринял усилия, что-

бы установить границы законодательного 

произвола. Опираясь на практику своей 

работы, а также практику Европейского 

суда по правам человека, Конституцион-

ный Суд РФ выработал такие критерии 

ограничения законом основных прав, как: 

1) соразмерность ограничений конститу-
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ционно признаваемым целям и 2) сохране-

ние существа и реального содержания пра-

ва. Сформулировав и положив в основу 

своей деятельности соответствующую 

правовую позицию
14
, Конституционный 

Суд РФ преодолел во многом те недостат-

ки в толковании части 3 статьи 55, которые 

федеральному законодателю давали прак-

тически полную возможность вторжения в 

область конституционных прав человека. 

Но при указанном возникла новая пробле-

ма, которая была связана с появлением у 

самого Конституционного Суда достаточ-

но большой свободы усмотрения в вопросе 

о пределах и основаниях ограничения прав 

человека законом. Теперь уже КС РФ ре-

шает без достаточно ясных правовых кри-

териев, соразмерны ли ограничения опре-

деленного права соответствующим кон-

ституционным ценностям, а также сохра-

няется ли при данном реальное содержа-

ние и существо права. 

Когда КС РФ говорит о соразмер-

ности между необходимостью защиты 

определенной конституционно признанной 

ценности и ограничением права человека, 

можно подумать, что речь ведется о прин-

ципе правового равенства. Однако данный 

вывод ошибочен. Такая «соразмерность» – 

вовсе не то формальное равенство, которое 

составляет, согласно либертарной концеп-

ции правопонимания, сущность права. 

Становится очевидным, что о равенстве 

говорить можно только в отношении сопо-

ставимых объектов. В области прав чело-

века формальное правовое равенство пред-

стает как равенство разных субъектов пра-

ва в их правоспособности, т.е. в их воз-

можности пользоваться одинаковой (ис-

ключающей дискриминацию и привиле-

гии) правовой свободой при реализации 

ими конкретного права. Мы не можем 

установить равенство между правом чело-

века на объединение в политическую пар-

тию и такой конституционной ценностью, 

как, к примеру, безопасность государства. 

Более того, невозможно соизмерить и та-

кие различные права человека, как право 

на объединение, с теми правами человека, 

корреспондирующими безопасности госу-

дарства (к примеру, право на жизнь, на 

личную неприкосновенность и свободу и 

пр.). Можно только соизмерять и сопо-

ставлять правоспособность разных субъек-

тов одного и того же права и находить та-

кую меру вторжения закона в область его 

реализации, которая обеспечивает прин-

цип формального равенства. 

В связи с этим любое решение КС 

РФ по поводу правомерности ограничения 

прав человека, которое основано на пред-

ставлении о «соразмерности» между пра-

вом человека и некой конституционной 

ценностью (даже если данную ценность 

удается выразить через иные права чело-

века), будет иметь произвольный характер. 

Следует подчеркнуть, что во всех между-

народных актах (в Европейской конвен-

ции, во Всеобщей декларации, в Пакте о 

гражданских и политических правах, и пр.) 

идет речь только о том, что защита ценно-

стей, которые выражают общие интересы, 

может выступать основанием либо целью 

для ограничения прав человека. Одновре-

менно с этим не сказано нигде, что права 

человека ограничены могут быть в той ме-

ре, в какой указанное необходимо для за-

щиты этих ценностей. Исходя из этого, 

международно-правовые документы, не 

предрешая вопрос о мере вводимого огра-

ничения законом, оставляют возможность 

урегулирования законодателю данного во-

проса по принципу формального равен-

ства. А из части 3 статьи 55 Конституции 

РФ, которая рассматривается вне контек-

ста других конституционных положений, 

следует, что федеральный законодатель 

может ограничить, к примеру, конститу-

ционное право на объединение в мере, в 

какой посчитает это необходимым для за-

щиты любой из перечисленных здесь цен-

ностей. В связи с этим текст данной нормы 

создает впечатление, будто «формально 

законодатель может ограничить опреде-

ленное основное право в любом объеме и в 

результате выхолостить его содержание»
15

.  

Не гарантирует от произвольного 

принятия судебного решения и второй ис-

пользуемый КС РФ критерий ограничения 

прав человека, который связан с необхо-

димостью сохранения содержания или су-

щества права. Дело в том, что в границах 
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естественно-правовой доктрины, на кото-

рой основана выстроенная КС РФ логика 

защиты прав человека, отсутствует теоре-

тическая трактовка существа (сущности) 

права. Как указывает в этой связи В.С. 

Нерсесянц, для юснатурализма «различе-

ние и соотношение естественного права и 

позитивного права - это не соотношение (с 

поисками путей и условий их совпадения и 

критикой случаев несовпадения) правовой 

сущности (в виде естественного права) и 

правового явления (в виде позитивного 

права), а противопоставление (зачастую - 

антагонизм) естественного права (как 

единственного подлинного права - и под-

линной правовой сущности, и вместе с тем 

подлинного правового явления) и пози-

тивного права (как неподлинного права - 

неподлинного и как сущность, и как явле-

ние)».
16

 С позиций этого подхода критери-

ем оценки правовой природы позитивного 

права являются естественные права чело-

века, которые выступают при этом не как 

абстрактный теоретический принцип, а как 

действующее реально подлинное право. Из 

этого и присущий естественно-правовым 

концепциям правовой дуализм, т.е. пред-

ставление о двух действующих одновре-

менно системах позитивного и естествен-

ного права. 

Не имея данного теоретического 

критерия сущности права, как принцип 

формального равенства, КС РФ трактует 

вторжение в существо права как чрезмер-

ное ограничение указанного права, а меру 

данного ограничения находит примени-

тельно к каждому определенному случаю 

на эмпирическом уровне. Надо признать, 

что КС РФ проделана огромная работа по 

накоплению эмпирического опыта защиты 

прав человека от их неправомерного огра-

ничения федеральным законом. Но отсут-

ствие общетеоретической позиции по во-

просу о сущности права приводит к тому, 

что Конституционный Суд заново каждый 

раз и как бы «на ощупь» определяет меру 

возможного вторжения закона в область 

осуществления прав человека, что затруд-

няет в большой степени поиск правового 

решения. 

Отказ естественно-правовой док-

трины от выделения сущностного призна-

ка права не только не позволяет отграни-

чить право от иных социальных явлений 

(и, прежде всего, от религии и норм нрав-

ственности, в чем проявляется наглядно 

архаичный характер указанного подхода), 

но, что важнее, лишает данную доктрину 

ясных теоретико-правовых критериев, ко-

торые помогают отличить от произвола 

законодателя право, оставляя это решение 

на усмотрение практики судов. Когда ре-

шение определенного правового вопроса 

из теории переносится в область практики, 

то нередко главное влияние на него начи-

нают оказывать такие факторы, которые 

далеки от сути указанной проблемы, как 

уровень правовой культуры общества, 

правоприменителя и законодателя, степень 

независимости суда от иных ветвей власти, 

нравственный и интеллектуальный потен-

циал судейского корпуса и пр. 

В заключение хотелось бы указать 

еще одно важное обстоятельство. Кроме 

соответствия содержащемуся в части 3 

статье 17 Констиуции РФ принципу фор-

мально-правового равенства, закон, кото-

рый ограничивает права человека, не дол-

жен выходить за рамки закрепленных в 

Конституции РФ гарантий против злоупо-

треблений правами и свободами со сторо-

ны их носителей. Данные гарантии, кото-

рые можно вслед за Б.С. Эбзеевым назвать 

имманентными пределами прав и свобод
17

, 

косвенно или прямо даны в целом ряде 

конституционных норм. Они наиболее 

четко сформулированы в части 5 статьи 13, 

в части 2 статьи 29, в части 3 статьи 32 и в 

части 2 статьи 34 Конституции РФ, где 

предусмотрены соответствующие запреты. 

Косвенным образом гарантии против зло-

употребления правами и свободами вво-

дятся в тех случаях, когда конституцион-

ный законодатель говорит о том, что граж-

дане имеют право собираться мирно, без 

оружия (статья 31), что владение, пользо-

вание и распоряжение природными ресур-

сами осуществляется свободно, если это не 

наносит ущерба окружающей среде (часть 

2 статьи 36), и пр. В некоторых нормах в 

качестве дополнительных гарантий против 
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злоупотребления со стороны носителей 

конституционных прав и свобод выступа-

ют указания на то, что действовать можно 

лишь законным способом (часть 4 статьи 

29 и часть 1 статьи 34). 

Изложенная логика рассуждений 

может быть использована эффективно для 

защиты любого конституционного права, 

неправомерно ограниченного федераль-

ным законом. На данном примере хорошо 

видно преимущество либертарной концеп-

ции перед естественно-правовым типом 

правопонимания, научно-практический 

потенциал которого явно недостаточен для 

решения сложных проблем правовой прак-

тики. Не имея ясного представления о 

сущности права как особого социального 

явления, естественно-правовая доктрина 

суду предоставляет возможность в значи-

тельной мере решать самому вопрос о том, 

насколько правомерно вторжение закона в 

сферу определенного основного права. И 

если судебные органы стран, находящихся 

под юрисдикцией Европейского суда по 

правам человека, могут в качестве эмпи-

рического критерия для оценки своей дея-

тельности использовать его решения и 

правовые позиции, то результаты деятель-

ности самого Европейского суда в отсут-

ствие теоретических критериев для их 

оценки неизбежно превращаются в истину 

в последней инстанции. А между тем, как 

верно замечено, наука начинается там, где 

она говорит «нет» практике, даже если это 

практика Европейского суда по правам че-

ловека. Неспособность сказать «нет» ре-

шениям Европейского суда – это суще-

ственный индикатор внутреннего дефекта 

естественно-правовой доктрины. 

Разумеется, и Европейский суд по 

правам человека, и национальные судеб-

ные системы демократически развитых 

стран могут эффективно защищать права 

человека и без опоры на либертарную кон-

цепцию правопонимания. Однако данное 

обстоятельство отнюдь не обесценивает 

научно-практического значения этой кон-

цепции. Ведь исходное положение есте-

ственно-правовой доктрины, согласно ко-

торому все люди рождаются свободными и 

равными в своем достоинстве и правах, 

при его последовательной реализации на 

практике приведет к тем же результатам, 

что и следование либертарному подходу. 

А те судебные системы, которые в боль-

шей мере ориентированы на легистское 

правопонимание, вполне могут обеспечить 

защиту нарушенных прав, опираясь лишь 

на принцип равенства перед законом и су-

дом (в условиях, когда речь идет о право-

вых законах и справедливом правосудии). 

И даже если судья не будет формулировать 

для себя в качестве концептуального ори-

ентира принцип формального равенства, 

общая правовая культура не позволит ему 

далеко отойти от этого принципа при при-

нятии судебного решения. В этом смысле 

развитая правовая практика вполне спо-

собна преодолеть недостатки теории. Од-

нако ситуация в странах, относящихся к 

так называемым молодым демократиям, 

где отсутствие демократических и право-

вых традиций ощутимо сказывается на ка-

честве законодательства и практики его 

применения, совсем иная. В этих условиях 

правовая доктрина, основанная на либер-

тарной концепции правопонимания, кото-

рая дает ясный теоретический критерий 

для оценки правовой практики с позиции 

принципа формального равенства, могла 

бы стать важным фактором укрепления 

правопорядка, обеспечения надлежащей 

защиты прав и свобод человека и гражда-

нина.
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С.В. Мулюкин 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

(ответ на выступление И.М. Обухова) 

 

Права и свободы человека – это 

величайшее достижение цивилизации, 

благодаря которому ценность личности 

признаётся государством, закрепляется 

им в своих нормативных правовых ак-

тах и охраняется под угрозой примене-

ния мер юридической ответственности. 

Статья 2 Конституции Российской Фе-

дерации особо подчёркивает, что чело-

век, его права и свободы являются выс-

шей ценностью. Признание, соблюде-

ние и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства
1
. 

Впервые в истории России в её Основ-

ном законе – в Конституции – закрепля-

ется важнейшее положение о том, что 

государство создано для человека и 

должно обеспечивать ему достойные 

условия жизни и развития, а не человек 

создан для государства, как это было в 

истории советской России. 

Права человека представляют со-

бой возможности поступать определён-

ным образом и совершать либо не со-

вершать определённые действия, при-

сущие каждому человеку в силу факта 

его рождения и закреплённые, как пра-

вило, в нормативных правовых актах 

государства. 

Но наличие прав человека вовсе не 

означает, что конкретный индивид об-

ладает безграничными возможностями 

по их реализации. Права человека так 

или иначе могут и должны ограничи-

ваться государством, хотя бы в той ме-

ре, в которой это служит охране и защи-

те прав другого индивида. Это «золотое 

правило», которое вытекает из объек-

тивно существующих социальных от-

ношений и не может быть изменено 

субъективной волей. Проблема ограни-

чения прав человека являлась актуаль-

ной во все исторические периоды и 

остаётся таковой и в настоящее время. 

Многие концепции правопонимания 

предлагают свои критерии ограничения 
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прав человека. Своеобразный подход к 

проблеме ограничения прав человека 

предлагает либертарно-юридическая 

теория права, зародившаяся в нашей 

стране в 70-е гг. XX в. Согласно данной 

концепции правопонимания, право как 

социальное явление представляет собой 

совокупность трёх составляющих: рав-

ная мера нормативной регуляции, сво-

бода и справедливость. 

И. М. Обухов в своей статье рас-

крывает проблему ограничения прав че-

ловека с позиций концепции либертар-

но-юридического правопонимания и 

приводит ряд аргументов, подтвержда-

ющих свою правоту. На наш взгляд, не-

которые из них имеют явные недостат-

ки, которые мы осветим в своей статье. 

Во-первых, следует отметить важ-

ное положение, которое И. М. Обухов 

выделят в качестве краеугольного камня 

своих рассуждений. Это ограничение 

прав человека, закреплённых в Консти-

туции РФ, федеральным законом. При 

этом в самом начале автор замечает, что 

ограничения прав человека следует рас-

сматривать не как ограничения самого 

права как некого высшего блага (т. е. 

его сущностного содержания), а как 

установление продолжительности, каче-

ства и полноты пользования свободой, 

предоставленной данным правом. По 

его мнению, данные ограничения долж-

на содержать сама Конституция, а закон 

должен лишь их детализировать. На ос-

нове данных рассуждений, автор прихо-

дит к выводу, что Конституция, как за-

кон высшей юридической силы, может 

ограничиваться федеральным законом. 

На наш взгляд, данные положения 

являются не совсем верными. Нет необ-

ходимости прописывать в Конституции 

детально те положения, которые могут 

быть раскрыты в иных, подчинённых ей 

законах. В частности, нет необходимо-

сти закреплять в Основном законе госу-

дарства условия, порядок и сроки огра-

ничения прав человек, несмотря на то, 

что это является достаточно важным 

моментом в системе правового регули-

рования. Текст Конституции должен 

быть лаконичным и освещать лишь ос-

новы построения общества и государ-

ства, которые затем более детальную 

конкретизацию получают в иных нор-

мативных правовых актах, находящихся 

в прямом подчинении Конституции, как 

Основному закону государства, обла-

дающему высшей юридической силой. 

Стоит также отметить, что понятие 

«федеральный закон» в науке конститу-

ционного права толкуется несколько 

шире, чем нам это представляет в своей 

статье И. М. Обухов. В частности, под 

федеральным законом в отдельных ста-

тьях Конституции РФ понимается феде-

ральный конституционный закон (ч. 2,3 

ст. 15; ч. 4 ст. 125), который является по 

юридической силе и значению выше 

федерального
2
. Федеральные конститу-

ционные законы принимаются в том 

случае, если их принятие прямо преду-

смотрено Конституцией РФ, и пред-

ставляют собой составную часть систе-

мы конституционного права и консти-

туционного законодательства. Они не 

могут противоречить положениям Кон-

ституции РФ и более детально раскры-

вают её предписания по отдельным, 

наиболее важным вопросам. 

Ограничение прав человека это не 

просто важный, это важнейший вопрос, 

исходя из толкования положений ст. 2 

Конституции РФ. Перечисляя в ч. 3 ст. 

55 и ч. 1 ст. 56 общие (даже можно ска-

зать, абстрактные) основания ограниче-

ния прав человека, Конституция в связи 

с этим устанавливает, что конкретные 

обстоятельства, в связи с которыми мо-

гут быть ограничены права и свободы 

человека и гражданина устанавливают-

ся федеральным законом. Для наглядно-

сти можно указать конкретные законы, 

устанавливающие условия, порядок и 

сроки ограничения прав. В частности, 

это Федеральный конституционный за-

кон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвы-

чайном положении» и Федеральный 

конституционный закон от 30.01.2002 

№ 1-ФКЗ «О военном положении». В 
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названных законах указаны конкретные 

обстоятельства ограничения прав чело-

века и ещё, что немаловажно, конечно 

же сроки данных ограничений, обяза-

тельность которых предусмотрена ч. 1 

ст. 56 Конституции РФ. 

Несмотря на то, что названные 

выше законы ограничивают в опреде-

лённой мере права человека, стоит от-

метить наличие отдельной категории 

прав, которая не может быть ограничена 

законодателем, что исключает произвол 

с его стороны, на котором так настаива-

ет автор в своей статье. Такие, образно 

говоря, «привилегированные» права пе-

речислены в ч. 3 ст. 56 Конституции РФ 

и включают право на жизнь, право на 

достоинство, право на неприкосновен-

ность частной жизни и др. 

В своей статье И. М. Обухов также 

отмечает, что установление ограниче-

ний прав человека в законе на основе 

абстрактных критериев (в частности, 

защиты нравственности), противоречит 

сущности права с позиций либертарно-

юридической теории права, которое 

представляет собой формальное равен-

ство, выражающееся в создаваемых для 

всех равных условиях осуществления 

свободы. С позиций либертарно-

юридического правопонимания, «право 

– это минимально необходимое всеоб-

щее нормативное условие для макси-

мально возможной свободы»
3
. Продол-

жая ход рассуждений, мы приходим к 

такому выводу, что ограничивая права 

человека на определённой территории, 

на которой объявлено чрезвычайное ли-

бо военное положение, мы ограничива-

ем права не отдельного индивида, про-

живающего на соответствующей терри-

тории и даже не группы индивидов, а 

всего населения данной территории, со-

здавая таким образом равные пределы и 

срок ограничений прав всех и каждого в 

отдельности. 

Таким образом, следуя простым 

логическим рассуждениям, можно 

прийти к выводу о том, что право с по-

зиций либертарно-юридического право-

понимания – это не только предостав-

ление всем равных условий осуществ-

ления их свободы, но и установление 

равных ограничений реализации данной 

свободы. 

Вторым положением, с которым 

мы считаем себя не согласными с И. М. 

Обуховым, является его вывод о нали-

чии противоречия в самой Конституции 

РФ, касательно признания прав челове-

ка высшей ценностью (ст. 2) и их огра-

ничения федеральным законом (ч. 3 ст. 

55). По мнению автора, в данном случае 

возникает коллизия между нормами 

Конституции РФ. Исходя из этого, нам 

предстоит выбрать, какая из этих норм 

будет выше по своему смыслу и значе-

нию. У нас есть два варианта действий, 

которые мы сейчас рассмотрим. 

Первый вариант. Положение о 

высшей ценности прав человека, за-

креплённое в статье 2 Конституции, 

включено в её главу 1 «Основы консти-

туционного стоя». Данная глава являет-

ся фундаментом, на которой строится 

весь дальнейший текст Конституции 

РФ. Именно поэтому, «никакие положе-

ния настоящей Конституции не могут 

противоречить основам конституцион-

ного строя Российской Федерации» (ч. 2 

ст. 16 Конституции РФ).  

Следовательно, положения ч. 3 ст. 

55 Конституции противоречат основам 

конституционного строя, так как уста-

навливают ограничения прав человека в 

противовес признания их высшей цен-

ностью (ст. 2)
4
. На основании данного 

вывода, ч. 3 ст. 55 должна быть исклю-

чена из текста Конституции, как и ч. 1 

ст. 56, устанавливающей отдельные 

ограничения прав человека. В связи с 

этим мы получим то, что признание 

прав человека высшей ценностью и в то 

же время отсутствие их ограничений 

приведут к абсолютизации прав челове-

ка, ограниченных только правами дру-

гих людей (ч. 3 ст. 17). Таким образом, 

можно представить себе ситуацию, что 

жизнь людей в военное время ничем не 

будут отличаться от их мирной жизни. 
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Какую пользу мы получим от этого? 

Никакой. Разве что вред, который будет 

выражаться в значительном увеличении 

числа жертв и объёма материальных по-

терь, например, во время военного или 

чрезвычайного положения.  

Второй вариант. Положения ст. 2 и 

ч. 3 ст. 55 Конституции РФ не противо-

речат по содержанию и смыслу друг 

другу. Это будет означать и в настоящее 

время означает, что в мирное время, ко-

гда нет ни войн, ни природных, техно-

генных и иных катаклизмов, права че-

ловека – это высшая ценность, силы 

государства направлены на их реализа-

цию, обеспечение и защиту. Но в слу-

чае, когда в стране объявлено военное 

или чрезвычайное положения, права че-

ловека необходимо ограничить, но лишь 

в тех рамках и на такой срок, который 

необходим для обеспечения безопасно-

сти государства, всего общества и каж-

дого человека в отдельности в условиях 

объявленного военного либо чрезвы-

чайного положения. 

Второй вариант, на наш взгляд, яв-

ляется более приемлемым, нежели пер-

вый. 

И наконец, третье положение ста-

тьи И.М. Обухова, которое нам пред-

ставляется не совсем верным. Это то, 

что при толковании некоторых консти-

туционных положений (в частности, ст. 

2 Конституции РФ) нам надо обращать-

ся к международно-правовым актам, в 

частности к правовым позициям Евро-

пейского суда по правам человека.  

Во-первых, по поводу несправед-

ливости данного положения есть Поста-

новление Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации от 19.04.2016 № 12-

П «По делу о разрешении вопроса о 

возможности исполнения в соответ-

ствии с Конституцией Российской Фе-

дерации постановления Европейского 

Суда по правам человека от 4 июля 2013 

года по делу «Анчугов и Гладков про-

тив России» в связи с запросом Мини-

стерства юстиции Российской Федера-

ции»
5
. Данное Постановление признало 

тот юридический факт, который состоит 

в том, что в случае, если нормы между-

народного права (в частности, решения 

ЕСПЧ) противоречат положениям Кон-

ституции РФ, то они не применяются и 

не подлежат исполнению на территории 

Российской Федерации. Из этого мы 

можем сделать вывод, что толковать 

нормы Конституции РФ, ссылаясь на 

нормы международного права, в случае 

их противоречия Конституции, не допу-

стимо. В противном случае, это будет 

являться ущемлением государственного 

суверенитета Российской Федерации 

как самостоятельного и независимого 

государства, о чём ясно дал понять Кон-

ституционный Суд в своём постановле-

нии. Во-вторых, ссылка на междуна-

родно-правовые акты в процессе право-

применения не всегда является оправ-

данной. Особенно это касается прав че-

ловека и их ограничений. Нам пред-

ставляется очевидным тот факт, что 

международно-правовые акты слишком 

абсолютизируют права человека, огра-

ничивая их лишь целями осуществления 

их прав или чрезвычайными обстоя-

тельствами (ч. 1 ст. 15, ст. 18 Конвенции 

о защите прав человека и основных сво-

бод)
6
. Как мы здесь видим, междуна-

родное сообщество также, как и россий-

ский законодатель, по мнению И. М. 

Обухова, оставляет за собой право 

определять цели осуществления прав и 

чрезвычайные обстоятельства, при ко-

торых данные права могут быть ограни-

чены, что также может вести к право-

вому произволу. 

                                                 
Мулюкин Сергей Владимирович, студент 2 

курса бакалавриата юридического факульте-

та Курского государственного университета, 

научный руководитель – к.и.н., доцент кафед-

ры теории и истории государства и права 

КГУ Сахневич Инна Валерьевна. 
 
1
 Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года) с учётом поправок, внесённых Законами 

Российской Федерации о поправках к Консти-

туции Российской Федерации от 30.12.2008 № 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 



Glossa: Вестник студенческой науки. 2017’1 
 

 114 

                                                                       
2-ФКЗ, от 21.03.2014 № 6-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ // «Собрание законодательства Россий-

ской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
2
Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное 

право России: учеб. – 4-е. изд., перераб. и доп. – 

М., 2010. – С. 19. 
3
Философия права: учебник/ В. С. Нерсесянц. – 

2-е. изд., перераб. и доп. М., 2016. – С. 99. 
4
 Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года) с учётом поправок, внесённых Законами 

Российской Федерации о поправках к Консти-

туции Российской Федерации от 30.12.2008 № 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 

2-ФКЗ, от 21.03.2014 № 6-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ // «Собрание законодательства Россий-

ской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
5
 Постановление Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации от 19.04.2016 № 12-П «По 

                                                                       
делу о разрешении вопроса о возможности ис-

полнения в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации постановления Европейско-

го Суда по правам человека от 4 июля 2013 года 

по делу «Анчугов и Гладков против России» в 

связи с запросом Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации» // «Вестник Конституци-

онного Суда РФ» № 5, 2016. 
6
Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. 

от 13.05.2004) (вместе с «Протоколом № 1» 

(Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоко-

лом № 4 об обеспечении некоторых прав и сво-

бод помимо тех, которые уже включены в Кон-

венцию и первый Протокол к ней» (Подписан в 

г. Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом № 7» 

(Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)). 

 



В ПОМОЩЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЮ 
 

115 

В ПОМОЩЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЮ 

 

 

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ПРО ЗАИМСТВОВАНИЯ 

 

В связи с участившимися фактами выявления заимствований в научных работах, 

авторам перед выполнением любой научной или квалификационной работы требуется 

учитывать следующее: 

1. В Российской Федерации действует часть 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, которая регламентирует авторское право. В соответствии с ее положениями 

право авторства (право считаться автором произведения) охраняется бессрочно. Авто-

ром произведения считается человек, творческим трудом которого оно создано. Пока 

не доказано обратное, автором произведения считается человек, чье имя указано на 

оригинале или экземпляре произведения.  

2. Присвоение авторства признается плагиатом, запрещено и наказывается как 

преступление (статья 146 УК РФ) или административное правонарушение (статья 7.12 

КоАП РФ) в зависимости от размера причиненного ущерба. Присвоение авторства так-

же влечет возможность привлечения к гражданско-правовой ответственности. 

3. Не является нарушением закона, а как следствие плагиатом, свободное исполь-

зование произведения в научных и учебных целях, предусмотренное статьей 1274 ГК 

РФ, в соответствии с положениями которой допускается без согласия автора или иного 

правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени 

автора, произведение которого используется, и источника заимствования цитирование 

в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических, информационных, 

учебных целях, в целях раскрытия творческого замысла автора правомерно обнародо-

ванных произведений в объеме, оправданном целью цитирования. 

4. Для проверки научных и квалификационных работ в настоящее время активно 

применяются информационные системы, позволяющие выявлять совпадения части тек-

ста проверяемой работы с текстом ранее опубликованных в разных источниках науч-

ных и иных работ. Выявление совпадений текста информационной системой позволяет 

сделать предварительный вывод о наличии в работе заимствований. После обнаруже-

ния заимствований в работе эксперт, осуществляющий проверку, определяет, наруша-

ют ли данные заимствования законодательство об интеллектуальной собственности 

(положения части 4 ГК РФ). Если выявленные заимствования осуществлены с соблю-

дением положений статьи 1274 ГК РФ, то такие заимствования не могут быть признаны 

некорректными.  

5. Выполнение научных и значительной части квалификационных работ преду-

сматривает наличие значительного творческого вклада автора в результат работы, по-

этому работа, выполненная хотя и с соблюдением правил заимствования (статья 1274 

ГК РФ), но результаты которой не несут творческого вклада автора, не может быть по-

ложительно оценена. В случае разрешения вопроса о публикации текста такой работы в 

научном издании, редакционная коллегия принимает решение об отказе в публикации. 

В случае выявления подобных фактов в квалификационных работах, это указывается в 

замечаниях руководителя и (или) рецензента и применяются предусмотренные для та-

кого рода случаев правила реагирования. 

6. Выполнение научной или квалификационной работы путем изменения текста 

ранее опубликованной работы с сохранением смыслового значения текста (рерайт) не-

допустимо для всех случаев научных работ и также является недопустимым для квали-

фикационных работ, не носящих реферативный характер (диссертации, выпускные 

квалификационные работы всех уровней, курсовые работы). Выявление фактов изме-
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нения текста ранее опубликованной научной работы формально не является плагиатом 

и не нарушает авторское право, однако свидетельствует об отсутствии научной новиз-

ны в оцениваемой научной работе и противоречит правилам научной этики. В случае с 

квалификационными работами, не носящими реферативный характер, выявление фак-

тов рерайта оценивается руководителем и рецензентом отрицательно (в первую очередь 

это касается частей работы, предполагающих наличие собственных выводов автора).  

7. Формально не является нарушением повторное включение больших объемов 

текста, ранее опубликованного самим автором в новой научной работе. Однако такие 

факты самоплагиата или самоцитирования противоречат научной этике и свидетель-

ствуют об отсутствии научной новизны в новой научной работе.  

 8. Система знаний и технологий в области проверки на наличие заимствований 

развивается очень интенсивно и ранее опубликованные работы проверяются с приме-

нением новых методов (в том числе автоматизированного выявления рерайта), что поз-

воляет выявит факты недобросовестного поведения авторов спустя время и применить 

все предусмотренные правовые последствия. 

 

Максим Васильевич Воробьев, к.ю.н., доцент, зав. кафедрой 

гражданского процесса, арбитражного процесса и таможенного 

права Курского государственного университета 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ КАФЕДРЫ 
 

117 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ КАФЕДРЫ 

 

 

УСТАВ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Устав определяет правовые и организационные основы деятель-

ности Научно-практического общества правовой экспертизы (далее – НПОПЭ). 

1.2. НПОПЭ является добровольной общественной научно-практической исследо-

вательской организацией при кафедре теории и истории государства и права юридиче-

ского факультета Курского государственного университета (далее – КГУ). НПОПЭ со-

здается на основе совместной деятельности для решения установленных задач и дости-

жения поставленных целей объединившихся граждан Российской Федерации. НПОПЭ 

не обладает статусом юридического лица. 

1.3. Базовой организацией относительно НПОПЭ является юридический факуль-

тет (кафедра теории и истории государства и права) КГУ. Место нахождения НПОПЭ: 

г. Курск, ул. Радищева, д.29. 

1.4. НПОПЭ создается без ограничения срока. 

1.5. НПОПЭ имеет эмблему. 

1.6. Деятельность НПОПЭ основывается на Конституции Российской Федерации, 

федеральных законах, нормативных правовых актах Президента Российской Федера-

ции, Правительства Российской Федерации, законодательстве Курской области, ло-

кальных нормативных правовых актах КГУ настоящим Уставом (далее – Устав). 

 

ГЛАВА 2. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ (НАПРАВЛЕНИЯ)  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Основные принципы деятельности НПОПЭ: законность, гласность, научность, 

добровольность участия, неразрывная связь с процессом обучения и юридической 

практикой. 

2.2. Основные цели НПОПЭ: 

- обеспечение эффективной научно-исследовательской деятельности кафедры 

теории и истории государства и права юридического факультета КГУ; 

- обеспечение надлежащего уровня независимой и объективной комплексной 

научно-практической правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных право-

вых актов, проектов нормативных правовых актов и иных документов правового харак-

тера; 

- внедрение результатов научных исследований в юридическую практику; 

- способствование освоению обучающимися соответствующих компетенций, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами; 

- внедрение в учебный процесс инновационных и интерактивных форм обучения в 

соответствии с требованиями законодательства и локальными нормативными правовы-

ми актами КГУ. 

2.3. Основные задачи НПОПЭ: 

- взаимодействие со всеми уровнями органов власти и управления, политическими 

партиями, общественными объединениями, предприятиями и организациями независи-

мо от их организационно-правовой формы по вопросам научно-практических правовых 

и антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов, проектов нормативных 

правовых актов и иных документов правового характера; 

- разработка и реализация научно-исследовательских программ и проектов; 
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- привлечение к научно-исследовательской деятельности преподавателей, аспи-

рантов, магистрантов, студентов КГУ, сотрудников практических органов, аспирантов, 

магистрантов и студентов иных высших учебных заведений; 

- участие в процессе обучения сотрудников и работников органов власти и управ-

ления; 

- проведение научных консультаций по вопросам правотворческой деятельности, 

юридической техники, правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных пра-

вовых актов, проектов нормативных правовых актов, иных документов правового ха-

рактера, а также консультирование по другим направлениям научно-

исследовательского характера, связанным с правовой оценкой правовых актов; 

- участие в разработке проектов нормативных правовых актов органов власти и 

управления; 

- участие в организации и проведении конкурсов, семинаров, сессий и конферен-

ций по вопросам, связанным с деятельностью НПОПЭ; 

- разработка и реализация факультативных учебных дисциплин (курсов), связан-

ных с вопросами совершенствования юридической техники, правовой и антикоррупци-

онной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых ак-

тов и иных документов правового характера. 

2.4. НПОПЭ осуществляет свою деятельность только с целью достижения устав-

ных целей, ради которых оно создано, и решения соответствующих этим целям задач. 

НПОПЭ не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность. 

 

ГЛАВА 3. ЧЛЕНСТВО, СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НПОПЭ 

3.1. Членами НПОПЭ могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18 

лет. 

3.2. Принятие в состав членов НПОПЭ осуществляется на основании заявления, 

которое подается в простой письменной форме. 

3.3. Решение о включении в состав новых членов НПОПЭ принимается на Общем 

собрании членов НПОПЭ. 

3.4. Основания для выхода из состава НПОПЭ или утраты членства (исключения 

из членов) является личное заявление. 

3.5. В случае допущенного членом НПОПЭ нарушения норм настоящего Устава и 

(или) законодательства Российской Федерации, исключение из членов осуществляется 

по решению Общего собрания его членов. 

3.6. Решение о включении в состав (исключения из состава) членов НПОПЭ про-

изводится в течение 7 рабочих дней с момента представления необходимых докумен-

тов. 

3.7. Высшим руководящим органом НПОПЭ является Общее собрание её членов 

(далее – общее собрание). Решения, принятые Общим собранием в пределах его пол-

номочий, обладают высшей силой и общеобязательны для всех членов НПОПЭ. 

3.8. Решение Общего собрания НПОПЭ принимается простым большинством го-

лосов от списочного состава его членов. 

3.9. Основная функция Общего собрания – обеспечение достижения целей и ре-

шения задач, поставленных перед НПОПЭ. 

3.10. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение сле-

дующих вопросов: 

- принятие Устава НПОПЭ, внесение в него изменений и дополнений; 

- толкование настоящего Устава; 

- определение основных приоритетных направлений деятельности НПОПЭ; 
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- утверждение планов научно-исследовательской работы и ратификация договоров 

о творческом сотрудничестве; 

- утверждение отчетов и других документов, отражающих результаты деятельно-

сти НПОПЭ; 

- образование Совета НПОПЭ и досрочное прекращение его полномочий; 

- определение правового статуса временных творческих коллективов; 

- создание временных творческих коллективов и определение персонального со-

става их участников; 

- участие в других общественных организациях; 

- реорганизация и ликвидация НПОПЭ; 

- принятие решений о приёме лиц в члены НПОПЭ; 

- принятие решений о поощрении членов НПОПЭ; 

- утверждение эмблемы НПОПЭ; 

- принятие решений об исключении лиц из членов НПОПЭ. 

3.11. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год. 

3.12. Каждому члену НПОПЭ при голосовании принадлежит 1 (один) голос. 

3.13. Общее собрание членов НПОПЭ. правомочно, если на указанном собрании 

присутствует (представлено) более половины ее членов. 

3.14. Решение Общего собрания принимается большинством голосов членов, при-

сутствующих на собрании. 

3.15. На Общих собраниях ведется протокол. 

3.16. Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом управления 

НПОПЭ является Совет НПОПЭ (далее – Совет), выбираемый Общим собранием. В 

своей работе Совет подотчетен Общему собранию. 

3.17. Совет состоит из 7 членов: 

- Председатель Совета; 

- Секретарь Совета; 

- члены Совета. 

3.18. Председатель Совета и Секретарь Совета выбираются Общим собранием 

НПОПЭ. В своей работе Совет подотчетен Общему собранию. 

3.19. Совет НПОПЭ выбирается на три года и ежегодно обновляется не менее чем 

на 1/3 его состава. 

3.20. Вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета может быть 

поставлен на Общем собрании по требованию не менее 1/3 от числа членов НПОПЭ. 

3.21. К компетенции Совета относится решение всех вопросов, которые не состав-

ляют исключительную компетенцию Общего собрания. Основная функция Совета - ко-

ординация деятельности членов НПОПЭ. 

3.22. Организация деятельности НПОПЭ осуществляется на основе годовых пла-

нов научно-исследовательской работы, утверждаемых в порядке, определённом пунк-

том 3.10 настоящего Устава, а также на основе договоров о творческом сотрудничестве. 

3.23. Деятельность НПОПЭ может осуществляться на основе безвозмездных дого-

воров о творческом сотрудничестве между Курским государственным университетом и 

другими высшими учебными заведениями, иными организациями и учреждениями. 

3.24. На основании безвозмездных договоров, а также соглашений о творческом 

сотрудничестве НПОПЭ вправе приглашать к осуществлению своей деятельности спе-

циалистов из различных областей науки и практики и создавать временные творческие 

коллективы. 
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ГЛАВА 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НПОПЭ 

4.1. Члены НПОПЭ имеют право: 

- избирать и быть избранными в состав Совета НПОПЭ; 

- своевременно получать достоверную информацию о деятельности НПОПЭ; 

- принимать участие в деятельности и всех мероприятиях, проводимых НПОПЭ; 

- равного голоса и равной возможности участия в обсуждении вопросов, вынесен-

ных на Общее собрание НПОПЭ; 

- вносить предложения, связанные с уставной деятельностью НПОПЭ; 

- вносить предложения, направленные на совершенствование деятельности 

НПОПЭ; 

- обращаться лично и коллективно к Общему собранию и в Совет НПОПЭ по 

опросам, касающимся уставной деятельности; 

- по своему усмотрению выйти из числа членов НПОПЭ. 

4.2. Члены НПОПЭ обязаны: 

- соблюдать положения Устава и иных нормативных правовых актов НПОПЭ; 

- принимать участие в заседаниях Общего собрания НПОПЭ; 

- выполнять решения Общего собрания и Совета НПОПЭ; 

- принимать участие в решении задач, закрепленных в Главе 2 настоящего Устава; 

- своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к 

НПОПЭ обязательства; 

- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью НПОПЭ; 

- постоянно самосовершенствоваться и повышать свой уровень знаний в области 

правотворческой деятельности, юридической техники и правовой и антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов и 

иных документов правового характера; 

- бережно относиться к имуществу и документации НПОПЭ. 

4.3. Члены Организации могут иметь также иные права и нести иные обязанности 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нор-

мативными документами НПОПЭ, а также заключенными с НПОПЭ договорами. 

 

ГЛАВА 5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И ДОКУМЕНТАЦИЯ НПОПЭ 
5.1. Делопроизводство НПОПЭ ведется на русском языке. 

5.2. Номенклатура дел НПОПЭ утверждается Советом НПОПЭ. 

5.3. Ответственным за ведение делопроизводства является Секретарь Совета. 

 

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Правом законодательной инициативы по внесению изменений и дополнений в 

настоящий Устав обладают: 

- Общее собрание членов НПОПЭ; 

- Председатель НПОПЭ; 

- члены Совета НПОПЭ; 

- члены НПОПЭ группой, численность которой составляет не менее 1/3 от числа 

членов НПОПЭ. 

6.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента его принятия Общим собранием 

членов НПОПЭ. 
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План работы  

Научно-практического общества правовой экспертизы (НПОПЭ) на 2018 год 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Исполнители Срок и форма 

исполнения 

1. Образование рабочих групп временных творче-

ских коллективов (ВТК): «Мониторинг в сфере 

реализации социальной политики в Курской об-

ласти» 

 Январь–март 

2018 года. 

Аналитические 

записки 

2. «Мониторинг публикаций в СМИ, касающихся 

реализации социальной политики в Курской об-

ласти» 

Группа вре-

менного 

творческого 

коллектива 

(ВТК) (по 

списку) 

Январь–март 

2018 года. 

Аналитическая 

записка 

3. «Мониторинг судебной и правоприменительной 

практики в сфере реализации социальной поли-

тики в Курской области» 

Группа вре-

менного 

творческого 

коллектива 

(ВТК) (по 

списку) 

Январь–март 

2018 года. 

Аналитическая 

записка 

4. «Анализ статистических данных в социальной 

сфере Курской области» 

Группа вре-

менного 

творческого 

коллектива 

(ВТК) (по 

списку) 

Январь–март 

2018 года. 

Аналитическая 

записка 

5. Проведение экспертного анализа законодатель-

ства Курской области в социальной сфере 

Группа вре-

менного 

творческого 

коллектива 

(ВТК) (по 

списку) 

Январь–март 

2018 года. 

Аналитическая 

записка 

6. Проведение конкурса письменных работ (экс-

пертных заключений) по законодательству Кур-

ской области в сфере реализации социальной 

политики 

Участники 

конкурса 

Апрель 2018 г. 

Конкурсные 

работы участ-

ников 

7. Подготовка и участие в открытой научно-

практической конференции: 

«Правовая экспертиза законодательства Курской 

области в социальной сфере: проблемы юриди-

ческой техники и технологии» (18 мая 2018 г.) 

Орг. комитет Май 2018 г. 

Материалы 

подготовки 

конференции 

 Подготовка научных статей для публикации в 

периодических изданиях КГУ 

Группа вре-

менного 

творческого 

коллектива 

(ВТК) (по 

списку) 

Сентябрь–

ноябрь 2018 г. 

Научные пуб-

ликации 
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УСТАВ 

СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА «GLOSSA»  

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Устав определяет правовые и организационные основы деятель-

ности студенческого научного кружка «Glossa» (далее – СНК, СНК «Glossa»). 

1.2. СНК «Glossa» – объединение, созданное по инициативе студентов и пред-

ставителей профессорско-преподавательского состава, объединившихся для реализа-

ции общих целей, указанных в настоящем Уставе.  

1.3. СНК «Glossa» создается при кафедре теории и истории государства и права 

юридического факультета Курского государственного университета (далее – Универси-

тет). 

1.4. Деятельность Научного кружка основывается на Конституции Российской 

Федерации, федеральных законах, нормативных правовых актах Президента Россий-

ской Федерации, Правительства Российской Федерации, законодательстве Курской об-

ласти, локальных нормативных правовых актах КГУ, настоящем Уставе. 

1.5. Формами деятельности СНК являются: 

- подготовка студенческих научных докладов, выступление с ними на заседани-

ях СНК, научных конференциях и иных научных форумах различного уровня; 

- подготовка к публикации научных статей (тезисов) студентов в печатных изда-

ниях различного уровня; 

- подготовка студентов к участию в конкурсах студенческих научно-

исследовательских работ, предметных олимпиадах, деловых играх, научных и образо-

вательных проектах, программах, стажировках и т.п. 

 

ГЛАВА 2. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ (НАПРАВЛЕНИЯ)  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНК 
 

2.1. Основные принципы деятельности СНК: законность, гласность, научность, 

добровольность участия, неразрывная связь с процессом обучения. 

2.2. Основные цели СНК «Glossa»: 

- развитие научной активности студентов юридического факультета; 

- обеспечение эффективной научно-исследовательской деятельности кафедры 

теории и истории государства и права юридического факультета КГУ; 

- способствование освоению обучающимися научно-исследовательских компе-

тенций, предусмотренных федеральными государственными образовательными стан-

дартами по направлению 40.00.00 Юриспруденция; 

- внедрение в учебный процесс инновационных и интерактивных форм обучения 

в соответствии с требованиями законодательства и локальными нормативными право-

выми актами КГУ. 

2.3. Основные задачи СНК: 

- разработка и реализация научно-исследовательских программ и проектов; 

- привлечение к научно-исследовательской деятельности преподавателей, бака-

лавров, магистрантов, аспирантов юридического факультета КГУ; 

- участие в организации и проведении конкурсов, семинаров, сессий и конфе-

ренций по вопросам, связанным с деятельностью СНК. 

2.4. Показателями эффективной работы СНК в течение учебного года служат: 

- количество публикаций членов СНК; 

- количество подготовленных научных работ членов СНК для участия в конкур-

сах и в других мероприятиях научного характера (конференциях, иных научных фору-



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ КАФЕДРЫ 
 

 123 

мах, конкурсах студенческих научно-исследовательских работ, предметных олимпиа-

дах, деловых играх, научных и образовательных проектах, программах, стажировках и 

т.п.); 

- количество дипломов, грамот, иных наград, полученных членами СНК в меро-

приятиях научного характера. 

 

ГЛАВА 3. ЧЛЕНСТВО, СТРУКТУРА  

И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНК 
 

3.1. В состав СНК входят: 

- научный руководитель (руководители) СНК, являющийся сотрудником (со-

трудниками) кафедры теории и истории государства и права КГУ; 

- члены СНК, являющиеся студентами юридического факультета КГУ, изъявив-

шими желание участвовать в научно-исследовательской деятельности по тематике 

СНК. 

3.2. Принятие в состав СНК осуществляется путем устного волеизъявления об 

участии в его работе, высказанного на очередном заседании СНК. 

3.3. Заседания СНК могут проводиться в различных организационных формах 

(диспут, доклад, кейс и др.), но обычно посвящены обучению членов СНК основам ме-

тодики ведения научного исследования, заслушиванию докладов и обсуждению ре-

зультатов научной работы членов СНК, проделанной за период, прошедший с момента 

последнего заседания, планированию дальнейшей научной деятельности членов СНК, 

подготовке участия членов СНК в мероприятиях научного характера различного уров-

ня и т.п. 

3.4. Заседания СНК проводятся 1 раз в месяц. 

3.5. Организация деятельности СНК осуществляется на основе годовых планов 

научно-исследовательской работы, утверждаемых его руководителем (руководителями) 

с учетом пожеланий членов СНК, выраженных в устной или письменной форме. 

3.6. План работы СНК может быть изменен по предложению его членов и руко-

водителей. 

3.7. Все решения научного кружка принимаются простым большинством голо-

сов участников заседания СНК. Каждый участник заседания при этом имеет один го-

лос. 
 

ГЛАВА 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СНК 
 

4.1. Члены СНК имеют право: 

- принимать участие в деятельности и всех мероприятиях, проводимых в рамках 

работы СНК; 

- вносить предложения об изменении годового плана работы СНК; 

- вносить предложения, направленные на совершенствование деятельности СНК; 

- по своему усмотрению выйти из числа членов СНК; 

- получать информацию о мероприятиях научного характера, в которых они мо-

гут участвовать (в устной или письменной форме путем размещения информации на 

стенде СНК); 

- участвовать в работе нескольких СНК, переходить из одного СНК в другой по 

своему желанию; 

- под руководством научного руководителя СНК готовить доклады, выступле-

ния, иные научно-исследовательские работы, выступать с ними на мероприятиях науч-

ного характера; 
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- публиковать результаты своей научной деятельности в виде научных статей 

(тезисов) в печатных изданиях различного уровня. 

4.2. Члены СНК обязаны: 

- постоянно самосовершенствоваться и повышать свой уровень знаний в области 

юриспруденции; 

- соблюдать условия мероприятий и конкурсов, организуемых СНК; 

- соблюдать правила профессиональной этики; 

- содействовать развитию СНК. 

4.3. Члены СНК могут иметь также иные права и нести иные обязанности в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Научный руководитель (руководители) СНК обязан: 

- привлекать студентов к деятельности СНК; 

- осуществлять научное руководство деятельностью СНК и его членов; 

- информировать членов СНК о мероприятиях научного характера, в которых 

могут участвовать студенты, и обеспечивать их участие; 

- организовывать и проводить заседания научного СНК; 

- вести номенклатуру дел СНК на кафедре; 

- вести учет списка публикаций членов СНК, списка полученных наград членов 

СНК; 

4.5. Научный руководитель (руководители) СНК вправе: 

- получать информацию о мероприятиях научного характера, в которых могут 

участвовать студенты; 

- привлекать преподавателей кафедры к работе СНК; 

- участвовать в руководстве секции научно-практической конференции студен-

тов и аспирантов по тематике СНК; 

- представлять СНК в отношениях с Университетом и его структурными подраз-

делениями. 
 

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящий Устав вступает в силу с момента его принятия на первом заседании 

студенческого научного кружка «Glossa». 
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План работы  

Студенческого научного кружка «Glossa» на 2017-2018 учебный год 
 

№№ Наименование мероприятия Содержание мероприятия 

 

Сроки про-

ведения 

1. Подготовка к участию в научно-

практической конференции 

«Эволюция права и правовых 

институтов в России в 1917 го-

ду: поиск парадигм правового 

наследия» 

Подготовка научных докладов, 

написание тезисов выступления 

Сентябрь-

октябрь 

2017 г. 

2. Научная дискуссия на тему: Ли-

бертарная концепция правопо-

нимания 

Выступление с докладами, обсуж-

дение основных положений 

Ноябрь 

2017 г. 

3. Подготовка к Олимпиаде сту-

дентов неюридических факуль-

тетов по дисциплине «Основы 

права» 

Разработка заданий, организация и 

проведение Олимпиады 

Декабрь 

2017 г. 

4. Круглый стол на тему: Государ-

ственно-церковные отношения в 

различных странах 

Выступление с докладами, обсуж-

дение основных положений 

Февраль 

2018 г.  

5. Круглый стол на тему: «Ино-

странные термины в российском 

праве» 

Доклады магистрантов, обсужде-

ние основных положений 

Апрель 

2018 г. 

6. Конкурс рецензий на научную 

статью 

Написание рецензий на научную 

статью по дисциплине «Теория 

государства и права» 

Май 2018 

г. 

7. Заключительная игра по вопро-

сам теории и истории государ-

ства и права 

Проведение командной игры. 

Определение победителей. 

Подведение итогов деятельности 

кружка. 

Вручение наград активным участ-

никам работы кружка. 

Планирование работы на следую-

щий год.  

Июнь 

2018 г. 
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УСТАВ 

СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА 

«ОТРАЖЕНИЕ: ПРАВО В ИСКУССТВЕ» 

 

I. Общие положения 

1. Студенческий клуб «ОТРАЖЕНИЕ: право в искусстве» (далее – «Клуб») – 

является добровольным общественным некоммерческим объединением студентов и 

преподавателей ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (далее – «Кур-

ский государственный университет»). 

2. Согласно предметной области Клуб относится к клубам профессионального 

развития, воздействующим на повышение общекультурного образования и профессио-

нального роста будущих юристов. 

3. Клуб осуществляет свою деятельность без государственной регистрации и без 

приобретения статуса юридического лица при юридическом факультете Курского госу-

дарственного университета. 

4. Студенческий клуб «ОТРАЖЕНИЕ: право в искусстве» работает в тесной связи 

с профессорско-преподавательским составом всех кафедр факультета (теории и исто-

рии государства и права; конституционного и административного права; гражданского 

права; гражданского и арбитражного процесса; финансового и предпринимательского 

права; уголовного права и процесса). 

5. Встречи Клуба в разных формах проводятся ежемесячно с учетом возможно-

стей их посещения членами Клуба. Точная дата встречи обсуждается и утверждается 

решением простого большинства всех членов Клуба. 

 

II. Цели и задачи студенческого клуба «ОТРАЖЕНИЕ: право в искусстве» 

1. Целью работы Клуба является расширение кругозора, интеллектуальная и об-

щекультурная подготовка будущих юристов с помощью художественной литературы и 

отдельных видов искусства, отражавших взгляды современников на актуальные вопро-

сы бытия, общественного и государственного устройства, социальной справедливости 

и широкого кругах правовых вопросов. 

2. Для реализации поставленной цели основными задачами деятельности Клуба 

являются следующие: 

а) исследование базовых ценностей общества и личности, сформировав-

шихся в разных странах и в разное время; взглядов современников на правовые вопро-

сы, отраженные в художественных образах; 

б) изучение признанной классической и современной художественной лите-

ратуры и отдельных аспектов разных видов искусств; 

в) общение с единомышленниками, разделяющими стремления быть услы-

шанными и понятыми; 

г) формирование навыков формулировки и выражения собственного мнения 

по обсуждаемой проблеме, ведения дискуссии и ораторского мастерства. 

 

III. Порядок вступления в Клуб и прекращения членства в Клубе 

1. Порядок вступления в члены Клуба и актив определяются органами управления 

Клубом. 

2. Членство в Клубе является добровольным. 

3. Члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

4. Члены Клуба имеют право: 

а) принимать участие во всех мероприятиях, проводимых клубом; 
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б) получать своевременную информацию о планах и изменениях в работе 

Клуба, о дополнениях и изменениях в Уставе Клуба, о решениях органов управления 

Клубом; 

в) по мере необходимости вносить предложения в органы управления Клу-

бом об изменении (дополнении) настоящего Устава. 

5. Обязанности членов Клуба: 

а) проявлять инициативу в развитии Клуба, активно участвовать в осу-

ществлении задач, стоящих перед Клубом; 

б) соблюдать настоящий Устав; 

в) соблюдать существующие правила и традиции Клуба; 

г) уважительно относится к администрации Курского государственного 

университета, профессорско-преподавательскому составу, членам студенческого сове-

та, другим членам Клуба и при необходимости по возможности оказывать им посиль-

ную помощь и поддержку. 

 

IV. Органы управления Клубом 

1. Органами управления Клубом являются общее собрание членов, председатель 

(организатор Клуба) и заместитель председателя. Заместитель председателя избирается 

из числа членов Клуба голосованием на общем собрании. 

2. Общее собрание всех действующих членов Клуба проводится один раз в тече-

ние учебного года. На общем собрании в качестве участников могут присутствовать и 

потенциальные члены Клуба. Инициаторами и организаторами общего собрания Клуба 

являются председатель и/или заместитель председателя. 

3. Органы управления Клубом осуществляют руководство подготовкой и прове-

дением мероприятий Клуба, а также представляют Клуб при взаимодействии с другими 

клубами, общественными и государственными организациями, учебными заведениями. 

4. Председатель Клуба осуществляет общий контроль и руководство за деятельно-

стью Клуба. Председатель Клуба принимает решения после совещания и согласования 

вопросов с членами Клуба. Решения являются обязательными для всех членов Клуба. 

5. Председатель Клуба имеет право: 

а) отдавать устные и письменные распоряжения, подписывать официальные 

решения, принятые на заседаниях Клуба, протоколы и прочие документы, имеющие 

отношение к деятельности Клуба; 

б) хранить и распоряжаться информацией, касающейся деятельности Клуба, 

в соответствии с настоящим Уставом; 

в) ходатайствовать о вступлении в Клуб новых членов, в определенных слу-

чаях о необходимости исключения из Клуба кого-либо из его членов; 

г) при освобождении от обязанностей представить членам Клуба преемника, 

ходатайствовать в отношении его назначения. 

6. Председатель Клуба обязан: 

а) осуществлять общее руководство работой Клуба, постоянно осуществ-

лять поиск для реализации новых возможностей в целях повышения эффективности 

работы Клуба, всеми легитимными способами добиваться роста популярности и авто-

ритета Клуба; 

б) быть нацеленным на создание условий функционирования Клуба при 

проведении мероприятий; 

в) предоставлять необходимые документы, относящиеся к деятельности 

Клуба, по запросу администрации Курского государственного университета, регулярно 

отчитываться о проделанной работе перед членами Клуба и администрацией Курского 

государственного университета; 
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г) привлекать к работе Клуба всех заинтересованных лиц; 

д) участвовать в подготовке и проведении мероприятий Клуба, нести ответ-

ственность за качество их подготовки; 

е) взаимодействовать с администрацией Курского государственного уни-

верситета, с другими общественными и государственными организациями и учрежде-

ниями; 

ж) осуществлять свою деятельность безвозмездно, на общественных нача-

лах; при освобождении от занимаемой должности передать документацию, касающую-

ся деятельности Клуба следующему председателю. 

 

V. Имущество Клуба 

Клуб пользуется материальной базой юридического факультета ФГБОУ ВО «Кур-

ский государственный университет», а именно: аудиторным фондом, проектором с ин-

терактивной доской, ноутбуком, компьютером, принтером и другими техническими 

средствами, а также возможностью работать с информацией в глобальных компьютер-

ных сетях. 

 

VI. Ликвидация Клуба 

Ликвидация Клуба осуществляется путем принятия соответствующего решения на 

общем собрании. 

 

Календарь мероприятий Студенческого клуба 

«ОТРАЖЕНИЕ: право в искусстве» на 2017–2018 уч. г. 

2017 г. 

Сентябрь Организационное собрание студенческого клуба «ОТРАЖЕНИЕ: право в 

искусстве». 

Совместный лекторий с Курской государственной картинной галереей на 

тему: «Образы законодателей и процесс законотворчества в изобразитель-

ном искусстве» 

Октябрь Посещение музея истории курской полиции УМВД РФ по Курской области 

Ноябрь Обсуждение романа Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» (1932 г.) 

Декабрь Совместный лекторий с Курской государственной картинной галереей на 

тему: «Образы права и правосудия в изобразительном искусстве» 

2018 г. 

Январь Посещение Курского государственного театра кукол: представление по ро-

ману Уильяма Голдинга «Повелитель мух» (1954 г.) 

Февраль Обсуждение романа Франца Кафки «Процесс» (1925 г.) 

Март Совместный лекторий с Курской государственной картинной галереей на 

тему: «Исполнение наказания в творчестве западноевропейских и русских 

художников» 

Апрель Обсуждение романа Бернхарда Шлинка «Чтец» (1995 г.) 

Май Совместный лекторий с Курской государственной картинной галереей на 

тему: «Внесудебная расправа: отражение в изобразительном искусстве» 

Июнь Проведение круглого стола по теме: «Полиция России: история и совре-

менность» 
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 Шрифт текста: Times New Roman 14. 

 Межстрочный интервал: полуторный. 

 Выравнивание текста статьи: по ширине. 

 Сноски в конце статьи (концевые), шрифт сносок 10. 

 Объем статьи – от 7 до 10 страниц. 

 Название статьи: заглавными буквами по центру, жирным шрифтом Times New 

Roman 14. 

 Сведения об авторе: по правому краю и внизу страницы, курсив. Указать: фами-

лию, имя, отчество, уровень образования (студент бакалавриата или магистратуры), 

курс, место учебы. 

 Наличие краткой аннотации на русском и английском языке. Шрифт текста: 

Times New Roman 12 (см. пример). 

 Использование цветных рисунков, графиков, текстов не допускается. 

 

Материалы принимаются в электронном виде в формате WORD по e-mail: 

harseeva.80@mail.ru. 

Срок предоставления рукописей – до 1 августа текущего года. 
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ЧИСЛЕННОСТЬ ОСУЖДЕННЫХ 

В ГУБЕРНИЯХ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ РОССИИ  

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.  
 

Аннотация: Статья посвящена проблеме преступности в губерниях Центрально-

Черноземной России конца XIX – начала ХХ вв. Автор поставил задачу выявить осо-

бенности ее развития в аграрном регионе, сравнив полученные показатели с общерос-

сийскими. В работе обобщены и проанализированы имеющиеся данные о численности 

осужденных окружными судами, уездными членами окружных судов, городскими су-

дьями, земскими начальниками и волостными судами в Курской, Воронежской, Орлов-

ской и Тамбовской губерниях, выявлены основные тенденции изменения полученных 

показателей.  
 

Abstract: The article is devoted to the problem of crime in the provinces of Central 

Black Earth Russia of the late XIX - early XX centuries. The author set the task to reveal the 

features of its development in the agrarian region, comparing the obtained indicators with the 

all-Russian ones. The paper summarizes and analyzes available data on the number of con-

victs of district courts, county district court judges, city judges, zemstvo leaders and volost 

courts in the Kursk, Voronezh, Orel and Tambov provinces, and revealed the main trends in 

the change in the indicators. 
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