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ПРАВОВЫЕ основы ЫЕНЕД1ЫЕНТЙ

в.*.Волович

Демократические преобразования, осознание необходимости ус
тойчивого развития обмества поставили новые проблемы вза- 
иыодействия управления и эконоыики, приобретавмие особый харак
тер в связи со становлением социального правового государства. 
Современное обдество, его экономика предполагает развитый право
порядок и интенсивное стабильное научно обоснованное управление. 
Критически оценивая стиль командования народным хозяйством, тем 
не менее не следует поодрять анархив, стихийность, авторкив, 
сепаратизм, отказ от управления социально-экономическими процес
сами. Именно наука управления призвана указать направления акти
визации созидательных сил народа, эффективности народного хо
зяйства, которая предполагает укрепление единства политического, 
эконоиического и правового пространства, обдественное согласие и 
благополучие населения.

Становление рыночного хозяйства, ыногообразие форм собс
твенности, развитие эконоиической и организационно-правовой са
мостоятельности хозяйственных субъектов, предпринииательских 
структур предполагает выяснение места и роли управления, а тон 
числе и государственного, пределов и диапазона, границ виеда- 
тельства органов исполнительной власти в экономическуп сферу, 
изменение фори, способов и стиля их деятельности, создание новых 
организационных структур и систем. Рыночная экономика вовсе не 
должна быть стихийной, никак не регулируемой правовыми предписа
ниями. Судественно изменятся формы и методы правового регулиро
вания. Хотя основным началом такого воздействия становится про
явление разумной инициативы и реализация организационно-правовой 
самостоятельности предприятий, организаций, это не исклпчает 
применение в строго установленном порядке и ыридически обяза
тельных предписаний, при этом не следует упускать из виду то, 
что обязательные указания иогут быть обжалованы в арбитражный 
суд. Все это является условием необходимой оптимизации правово
го положения участников нравоотножений в сфере хозяйствования, 
компетенции субъектов управления, их вридической ответственнос
ти. Разрыв между законодательными нприаии и реальныии отножения- 
ии, складывавдимисн в эконоиической сфере, в недостаточной сте
пени преодолевается в процессе нормотворчества и правопримени
тельной практике, а также не восполняется повседневной организа
торской деятельностьв аппарата управления, призванного непос-
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редственно обеспечить исполнение правовых норн при реализации 
субъективных прав участников правоотноиений. Важно акцентиронать 
внимание на том. что форма собственности влияет на структур;) го 
сударственного аппарата, формирование отраслевого, функциональ 
ного, межотраслевого управления. Право, управление, рациональное 
и эффективное функционирование экономики хозяйства или уклада 
определенного региона, района тогда наиболее продуктивно, когда 
соответствует менталитету обцества, когда они являются результа 
том развития страны, а не привнесены, навязаны извне. Опыт дру 
гих стран, народов, хозяйствувдих систем приносит желаемые ре 
зультаты при обязательном учете особых условий конкретной стра 
ны, региона. Одна из главных причин кризисного состояния эконо
мики (ее сфер) состоит в том, что объекты хозяйствования ока 
зались вне управленческого (координационного) воздействия. При 
пятое современное законодательство оказывается недостаточно дей 
ствувмин применительно к ведудин, определявдим тенденции техни 
ческого прогресса промыжленности.Экономико-хозяйствувдая система 
каждой страны индивид;)аль..а по своей сути, поскольку является 
результатом ее исторического, культурного, политического и эко
номического развития, на которое природно-климатические условия, 
окружавдая cpejta наложили свои неповторимые отпечатки. Одновре
менно индивидуальность хозяйственного уклада, культура быта поз- 
волявт выявить те обдие тенденции в практике повседневного уп
равления развитием отраслей народного хозяйства, которые отража- 
DT необходимые для поступательного дальнеймего развития высоко
организованной экономической системы управления, созидательные 

' факторы в статике и динамике исполнительной власти, местного 
самоуправления и внутрихозяйственного управления. Само законода
тельство как важнейжее начало управления должно быть адекватным 
экономической и политической ситуации в стране, ее экономике и в 
то же время достаточно стабильным, отвечать требованиям вриди 
ческой техники, органически вписываться в соврененнув 
отечественного права, способствовать последовательной и 
демократизации обдества, охране прав и свобод личности, 
самостоятельности хозяйственных объектов, необходимость
ного отражения в законодательстве правил и норм их экономическо
го поведения предполагает повымение юридической ответственности 
органов исполнительной власти за обеспечение реализации законо
дательства. Ииенно государственное управление призвано обеспе
чить экономическую безопасность страны в условиях рынка, создать 
предпосылки для подъема комплексов взаимосвязанных отраслей топ
ливно-энергетического, ППК, транспортного, оборонного, социаль
но-культурного комплексов.

- 4 -

систем;) 
реальной 
Исиление 
адекват-

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



МЕТОДЫ ПРАВОВОГО КОНСТРУИРОВЙНИУ

А.к, Черненко

Анализ иетодилогической базы правового конструирования 
позволяет обнаружить два метода; рациональный и иррациональный. 
Один из них ведет к формировании рациональных правовых институ
тов, другой - иррациональных. Первый, конструктивный, или инсти
туционный, ыетод предполагает долгосрочно действувиуи правовув 
структуру, которая в состоянии дать правовое обеспечение долгос
рочной стратегии социально-экономического развития. Изменения в 
эту структуру вносятся с таким расчетом, чтобы в переходный пе
риод население смогло сознательно и безболезненно, то есть га
рантированно, без особого уверба для себя перейти на новые стан
дарты. В силу внутренней логики саморазвития, долговременности и 
стабильности действия правовая стуктура становится понятной для 
граждан, их правосознание направлено на рациональное использова
ние правовой структуры как в личных интересах, таи и в интересах 
обвества в целом. В этой обстановке создавтся демократические 
условия проверяемости и подконтрольности действия правительства 
и государственных чиновников. Формируется обдественная атмосфера 
уверенности, спокойствия, т.е. атмосфера устойчивости и безопас
ности.

Иная картина наблвдается в условиях действия второго метода 
(деконструктивного) “личного'', “прямого*  виежательства прави
тельства и государственных органов. Правовые структуры, исполь- 
зувжие данный метод, дискретны, норны часто иенявтся, возникает 
масса противоречий между различными правовыми актами, регламен- 
тирувцими одни и те же отножения. Это явление характерно для 

■современного права. Скажем, принимается Указ Президента “О сво
боде тир1'овли'', предоставлявдий право торговать в лвбых местах. 
Он вступает в противоречие с более высокой правовой нормой;
150 и 152 Кодекса РСФСР об административных правонаружениях. 
Повсеместная торговля порождает непредсказуемые последствия, вы
зывает криминогенные явления; бурный рост рэкетирства, квартир
ные кражи, приводит к снижения раскрываемости преступлений.

Последствиями применения этого метода стало и игнорирование 
правовой задиденности личности в сфере труда. Метод “прямого". 
“личного" толкования ныл возведен ii ранг приоритетного в трак
товке легитимности или нелегитимности правовых нори, закреплен
ных Конституцией, что. в конечном счете, разружило конституцион
ное поле и стадо одной из причин эскалации правового нигилизма.

Противоборство ветвей власти в рамках проблем экологии так- 

- 5 -

ст.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



де привело к развитие "личностного" права или , как его еде на- 
знвавт, "указного", которое формируется Указами Президента. В 
результате складывавтся дне параллельные формы правового регули
рования. Так, многие земельные отномения и не только земельные, 
оказались запутанными и противоречивыми. Все это приводит к то
му, что правовое регулирование охраны окружавдей среды из paiiHO- 
нальной системы все более преврадастся в иррациональнув. Я ii.ice 
ления создается впечатление, что экологическими процессами "за-- 
ведувт" непонятные для них силы. Это. естественно. пмзып<1ет. с 
одной стороны, прановуа пассивность, апатив, с другой - приводит 
к конфликтам и справедливому возыуденив населения.

Тенденция усиления воздействия данного метода 
структуры привела к возрастанив иррациональности 
системы, соэданип очагов классового, национально.

на правовые 
обдественной 

социальнога 
напрямения. Простой человек, не способный разобраться в непредс
казуемости ситуации, вынужден искать ответ в сверхъестественных 
силах.

С точки зрения демократическото пр<)вовогп l ocyAapcTBa 
сомнения, первый метод конструирования предпочтительнее, 
того, он - гарант устойчивости и демократии, 
ванного развития. Для этого необходим выход 
в основе которых лежит кон1|спция устойчивого 
позволяет осудествить изменения и построение 
на основе рациональности и
труктивного метода позволяет 
рациональность 
ликты и Сформировать систему задиты прав и свобод человека.

без 
более 

способ ее нинилизо 
но нонме ориентиры, 

разоития, которая 
нрановых институтов

эффективности. Использование конс- 
такхе припать нравовыи институтам 

а следовательно, помогает снять социальные конф

I
t
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К ВОПРОСУ О РОЛИ 
В рознитии

И МИСТЕ nPABOIIIinUIhllMU 
Ш'лиоьои систими

И.fl. г ородилова

характерен длу "закрытых" правовых систем, к 
и правовая система России, сфорнировавмаяся в 
в ВО-е годы.

В настоядее время в условиях реконструирования правовой сис
темы возникла необходимость в анализе происходжих процессов,од
ним из аспектов которых является взаимосвязь нормативного и инди
видуального регулирования.Практика и научные исследования тради
ционно отдавали приоритет нормативному регулированив.При этой ин
дивидуальному ре1'улированип отводилась роль следования за зако
ном.а за судебной практикой в процессе индивидуального регулиро
вания традиционно признается тол1>ко осудествление выбора позиции.

Идея создания права через закон преобладает в правопонима- 
нии и выявляется в противопоставлении нормативно правового акта 
более медленным факторам развития права, в первув очередь, су
дебной практике.

Такой подход 
которым относится 
основных моментах

Абсолвтизация нормативно-правового акта как источника (фор
мы) прана ведет и законодательному позитивизму, порождает предс
тавления. что правотворческие органы через закон создавт право. 
С этих позиций затеняется важный объективный фактор взаимосвязи 
правотворчества с процессом формирования права, что правотвор
чество и его результат - нормативно-правовой акт - есть только 
один из способов выражения прана, а не способ его создания.

Логика развития права постепенно- выявляет необходимость от
каза от исклв<1ительной роли закона и признания важности индиви- 
'ду||льного регулирования, в первуи очередь, судебной практики, в 
выражении niiaoii.

Недост.пки нормативного регулирования с точки зрения обдего 
характера норм, сложности достижения оптимальной абстрактности в 
процессе правотворчества отмечались в теоретических исследорани- 
ях многих aoToiioB. В силу указанных недостатков, вридические 
цормы, спдерх<1циеся в законах, нуждавтся в более конкретных нор
мах. По словам Л.Ф.Уерданцсва, лишь тогда они способны выполнять 
снов регулирувдув роль (Л.Ф.Черданцев. Вопросы толкования со
ветского права. Свердловск, 1У22, с.. 40).

Оставаясь на позиции первостепенной роли нориативно|'о регу
лирования и нормативно правовшо акта как источника права, сле
дует отметить, что выявление значения индивидуального регулиро
вания и 11ризн<)ния судебного прецедента источником нрава в насто- 
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имев время осуцествляется как бы в открытом виде, в первую оче
редь, через логика врилическое развитие права, которое в юриди
ческой, в т.ч. и судебной практике, находит свое проявление в 
выработке так называемых правополодений.

Содердадиеся в правовой литературе мнения по вопросу о пра 
вополодениях выявляет различные подходы. Представляется, что 
точка зрения, рассматривавдая правополодения, содердадиеся в 
постановлениях Пленумов Верховного и Выедего Йрбитрадного Судов 
Российской Федерации, как проявление в скрытой форме судебного 
прецедента, приобретавдего характер формы (источника) права, от 
радает тенденцив использования всех форм (источников) права, их 
реальных возмоднцстей.

Практика применения правополодений приблидается к практике 
применения правовых нори, при этом правополодения. содердадиеся 
в постановлениях Пленумов Верховного и Выедего Прбитрадного Су
дов, в редениях иных судебных инстанций, являдтся нормами, если 
они восприняты практикой при ренении аналогичных дел.

Представляется, что дальнеймее изучение правополодений 
долдно идти в русле уяснения их специфических характерных черт, 
отличаюдих их от нори, сформулированных в нормативно-правовом 
акте, и от нори, содердадихся в судебном прецеденте как он пони 
мается в науке и практике в классическом варианте.

Наиболее актуальным является выявление степени самостоя
тельного характера правополодений, насколько они следуют судьбе 
нормы, выраденной в нормативно правовом акте. Как пример нудда- 
ется в уяснении правовая природа распространительного и ограни 
чительного толкования,осудествлясиого судебной ветвью власти. 
Необходимо исследовать, насколько правополодения как высдсе про 
явление юридической практики тяготеют к казуальному излодению, 
связаны с определенным разременныи делом или они содердат только 
указание на типичность, повторяемость ситуаций, регулируемых 
нормой. Вопрос о развитии права был всегда актуальным. Значи 
тельным фактором развития правовой системы является юридическая 
практика, значение которой велико в формировании правовых нори, 
выраденных через прецеденты.

Однако представляется вряд ли возиодным 
правовой системе России использооание прецедента 
(формы) права в классическом в.)рианте, для это1'о 
ческих, ни юридических предпосылок. Одновременно 
развития права требуют необходимости использовать 
ные формы права, что в российской правовой системе надло отр.же 
ние в возникновении правонолодений как 'скрытых" видоизмспенных 
юридических прецедентов.

н обнавляюдейся 
КПК источника 
нет ни истори 
закономерности 
все выработан
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111'ЛНП и КУЛЬТУРА

T.T.CoKOJioHii

Получила самостоательное 
наук о культуре интегра- 
вклочавцаи в себя творив 
о соит11о|снии культуры и 

Сферу
на которое

стыке спе1)иалы1ых
- культурология.
Ныяснение вопроса
и пределах правового воздействия на

Одним из вавнейвих условий перехода навей страны в качест
венно новое состояние является развитие мира культуры, духовного 
и нравственного потенциала обдества и человека.

Культура - славное многогранное явление, характеризувдее 
отновение человека и окрувавдему миру, его обдестнепные связи. 
Отдельные аспекты культуры изучавтся различными отраслями знания 
в рамках присудих им предмета и метода, 
развитие нозниквая на 
тинная область знания 
и истории культуры, 
права, о вознохпостях
культуры требует установление того понятия культуры 
опирается вридическая наука.

Термин "культура" применим к различным явлениям. Уы говорим 
о культуре воспитания, культуре поведения, культуре производс
тва, политической культуре, культуре управления и т.д. Ксли об
ратиться к истории происховдения этого понятия, то следует отме
тить, что первоначально слово "культура" относилось к земледе
лии, к нозделыванив. обрабатывании, "окультуривании" почвы. 
Впоследствии этот термин был распространен на сферу образования, 
воспитания человека.

Цснову представлений о понятии культуры дает методологичес
ки исходный философский подход к культуре. Несмотря на отсутс
твие единства вз1'лядов на указаннув проблему, в философии обоз- 
на<1ились два подхода к установлении судности культуры; деятель
ностный и аксиологический (цанностный). Деятельносгный подход 
акцентирует внимание на созпателыюй роли человека в достивении 
кул11Турно значимых результатов. Культу()а есть процесс и итог ак
тивной 11слесообразной человеческой деятельности, направленной на 
преобразование окруваидего мира. Пксиологический взгляд подчер
кивает, что далеко не все результаты человеческой деятельности 
могут рассматриваться в качестве культурно значимых. К числу 
последних относится только то
ловека. Негативные результаты воздействия человека 
мир культурными быть не могут. Тем самым ценность 
матривается в ее гуманистической направленности, 
нень, качество освоения человеком мира, культура в 
ге является показателем социального прогресса.

Эти половения являится методологически вавными в плане
- 9 -

что слувит интересам и целям че
ка окрумавдий 
культуры 

Выравая 
конечном

ус- 
УРО- 
ито-

пер-
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вот приближения к проблеме соотномения прана и культуры. Пони
маемая в жирпком плане культура не представляет собой конкретной 
самостоятельной подсистемы •обместна, а выражает человеческое из 
мерение мира. С точки зрения такого подхода культура не может 
быть самостоятельным, обособленным предметом правового воздейс
твия. Культура оказывается в черте правового опосредования пос
тольку. поскольку прав», проникая в различные сферы человеческой 
деятельности, нрид<1ет цивилизованный, культурный характер об- 
мественныи отножепиям. При этом необходимо исходить из жирового, 
философского представления о праве. Право, понимаемое в качестве 
меры свободы, меры справедливости, стоит в одном ряду с иными яв 
лениями культуры. Именно благодаря своей гуманистической направ 
ленности, социальной ценности, право включается в сферу культу
ры. Тем самым право как феномен культуры должно отвечать опреде 
ленному качественному состоянию - быть ориентированным на обце- 
человеческие ценности.

Когда мы говорим о правовом регулировании в области культу
ры, то исходим из более узкого понятия культуры. В данном случае 
культура рассматривается как сфера духовной жизни людей, охваты 
ваюдая познание, науку, искусство, религию и т.д. Культура как 
предмет пр.юопого ре| улйрования представляет собой часть духов
ной культуры, связанной с искусством, художественной культурой.

Возникаюдие в этой области отномепия могут быть подразделе 
ны на две группы; I ) отповепия, характеризуюцие творческую дея 
тельность, процессы создания культурных ценностей; ?) отномепия, 
связанные с распространением, использов.1нием и сохранением про
изведений художественной культуры. Именно с т.ших позиций уста 
навливаются объекты правового регулирования в области культуры 
Основами законодательства РФ о культуре. Содержание правового 
воздействия и его пределы предопределяются особенностями указан- 

взять процессы художвг,твепно| о твор- 
стспени подвержены правовой регла 
ппоцритнлы1ых нормах, стимулирующих 
деятельности. Другого рода отно«1.‘ния 

Иожпо сослаться.
25 Основ закпнодател1>ства о 

особых режимов охраны и использования от-

пых отноиений. Так. если 
честна, то пни в наиыенысй 
иентании. Речь может идти о 
тот или иной ПИД К!]ЛЬТ1|р)1ОЙ
подлежат более строгой правовой регламентации, 
например, на предусиотрснпое ст. 
культуре установление 
дельных объектов культуры.
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ИКРНПНЬ И 1)1'П1И1: ИРНКЛКИЫ ПиНИМППИЯ И DbliUCIIhllMiJ

П. И. и.1К<1|11)ц

тилкаи.1ния нрава, которое дается церковью, 
31ычение для формирования нр.зросознания, осо- 

а также для конструирования отнивнтий между

“обязанность". Н этом нлаве церковь 
просто законодатольстоу в системе 
а актов, которые как бы включает в 

воспитательный момент. Характерно в зтом
апостола Паола, который называет ветхозавет- 
(детоводителем). Иначе говоря, этот закон 

нравственного

актив.

Г|иблия не отрицает роль и значение нрава и нравового регу
лирования. Имеете с тем судествует своеобразие в понимании и 
объяснении церковью нрава и 3|1кина. Н настоядее время значение и 
учет особенностей 
имеет сукественное 
беннп у верующих,
церковью и государством. Суть объяснения церковью нрава выражена 
в известном изречении Христа, на которое часто ссыл.нотся богос
ловы: "Отданайте кесарево Кесарю, а божье - Ьогу". Это высказы
вание означает, что верующие должны соблюдать нраве при условии, 
если оно не противоречит церковным канонам.

Н.1жнейним моментом в системе доказательств нриоригета цер
ковных KiiHOHOH над правом выступает объяснение категорий "нравс
твенность'' . "переживание'', 
уделяет особое внимание не 
нормативно иравоных 
себя н|1авственный и 
смысле высказывание 
ный закон пед||гогом
несет н себе функцию воспитания более высокого 
закона, данного Христом. Тен же, кто не гогов для жизни на осно
ве нр.1встненно1'о закона, необходим закон в виде права.

Следует CKiiaaTb, что. согласно христи11нской нравственности. 
Сфера |цына. хотя и является более низкой, несоверыенной но от- 
нонению к нр<)нственности, однако она имеет свои ценности.Наибо
лее рельефно зто нрояоляется но отномению к государству, органам 
власти. Согл.юно этой точке зрения, осуцествление личных прав, 
оснонанных на законах и правовых актах, должно сочетаться со 
служением ближнему и должно обеспечиваться системой воспитания. 
Н реализации этих напранлений формиронания человека имеет значе
ние госуд<|рство. В этом отножении достаточно привести
|1ис1ику государственного влияния на формирование личности 
из выдатцихся нредст>111ителей христи<1нской церкви IU века 
арх<1 Константинонольского Иоанна Златоуста. Государство, 
мнению,

<1)
б)

характе- 
одного 
11|ПРИ- 
110 ого

иилкни заботиться:
oil ил>|>|1е11ии иатвриальних усливий лизни 
о воспитании их гнормнской доятельности 
их н обдестввнное строитильство;
00 условиях, сиособствуицих духовному и

людей;
для вовлечения

кильт!||1ниии раз-III

11

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



НН
что МО -

витию людей.
Область правовых отномсний с точки зрения христианства 

является пи добром, пи злом, а является '(ем то средним, 
ант быть и добром, и злом. Право может фиксировать как добро,
так и зло, будучи формально абстрактным отражением жизни человн 
ка. Однако переход к злу более заметен, и его легче увидеть. 
Первым видом такого уклона является присвоение прану роли и мес
та верховной ценности. Форма этого зла различны. Паприиер, 
стремление обожнствить государство и конкретных носителей влас
ти. Второй вид, и этот вид считается худмим, 
не свойственных ему ценностей суместнунт
визни. Примером этому является то. что |■пcyдapcтнo стремится от
регулировать церковные вопросы, пытается в религиозных структу 
рам строить жизнь на началах права.

Таким образом, религиозное поним<1нии и объяснение прана. 
Основное здесь состоит в

системы Д1!термипации светского права бп 
его 1.равстнепныии и моральными ценностями.

присвоение^праной 
н пПласти дцхоннпй

его соотноанние с церконьв непростое; 
утвнрадении аесткий 
вестоснпым началом.
Вместе с тем церконь (христианская) стремится оырайптать меха 
НИЯМ соотнонения религиоянмх, правоных и Hp.iBCToeiiiiMX |1нг!|лято 
ров. Сохраняя приоритет церковных канонов, она ост.юлянт опреде- 
леинуп "меру свободы" светским законам и их роли в орг<|ни')ации 
правового пространства обмества. Тем самым wia уходит от фата 
лиэма боаественной воли, оставляя личности иявестн1|1п спободц для 
принятия реаений, а следовательно, предполагает собственнув от 
ветственность индивида за свои поступки.

I. Полное собрание творений Святого Иоанна Златоуста в дпенадца 
ти томах. И.; Православная книга. 1991, T.f. С. 124 )30.
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СиЛЕРШНИЕ ПРИНЦИПА JOKdllllUCTM 
В rnCU/inPCTUEHliUU ‘Л1РП1)ПЕ11ИИ

n.B.lddi-

Сложная социальная структура законности отражается ц раз
личных ее характеристиках. Так. она определяется как "метод го- 
сударст1)евно1О руководства обчеством". как "нринциц", как "ре 
жим", о чем уже достатични mbuio говорится в юридической литера
туре.

Многие авторы схвдятся во мнении, чти все перечисленные оп
ределения заковвости итражаит ев различвыв 1'р<н1И (ваврииер, 
В.И.Ремнев. Социалистическая законность в I'ocyAitpcTBeHHuM управ
лении. К,. 19?9. ),

Ио сам,1Я важная сторона заковвисти, во мвевии Д.И.Бахраха, 
раскрывается в св онредвлении как "режима вз>1ииоитвожевий граж
дан и вр|'авиза11ий с суОъектаыи власти, котврый оласоприятствует 
ипес|в!чении нрав и законных интересов личности, ее всвстороввему 
ратитии, формировании и развитии 1'ражд>1нски1'и оРжаства, усвеж 
ной деятельности ['исударствевво1'о мвх.в1изиа" (Д.И.Бахрах. Лдми- 
вветративвое врано. С. Itib).

(li.oOyn значимость такой режим вриооретает в сфере государс- 
THBBHOiо увравления. в 
вительвой власти между 
1'авиз>в1иями.

Бо верных, среди 

си1'ТЁме bJuMKiiiiTiioaeiiHH суЬъцктин испод 
СОПиЙ и с 1'|1.1ЖДа|1<1НИ и ubltUCTUOIIIIUHH up

суоъвктип власти орсави l ocijAapcTHeBBuro 
увравлввнз, адиивистра1|ии |'в1.||дар|;тввввих врвдвриитий. учрежде
ний. вр| звизаций вредставляит сануи иви1'вчислввву|) I'pyuiBj. Лиди, 
BBI 11г.||д.1|п:тв1;ввии врг<В1И ив|ии, труда не ввллектины кввтактирувт 
с вини BaMBBI'U ЧаЦВ.

Ьр втврнх, суйъскги l всуд.1рстивввв|'о
и

I ндницииальниги ) ijli 
издаит оилыии числи

BJhICTHUMH IIUJillUMUUpUMH, 
ы.)тириады1иии, финаиси

paiiJKihu ас(|ч<'|;т11Лиит ii|i.ii<oiipHMt4ii;iiHC 
Нири I I HIIIIUX 11КГ1111.

в гркн.их, вии Ирдадашг пильиими 
iii.'iiui роде riioiiiiu piiciiiip^iiaiuTCU 1)1'р|1М11МИИ 
виии, [ррдввиии рвсирсаии.

В чвтввртих. срвгвкти i всударстиечти! в ( мя11ицииаЛ1.11игв ) ijii 
раВИиННИ UllliaiiB Bl УЦВСТВЛМГЬ ВИВСиДиРнВВ ||рИ11!|1ДВНИи . шрисдикци 
UIIII!|U ДВМТВЛЫ1В1. ТВ , в их ввивсридс > ввинви ивдвнии вахвдитск ив 
хавизи физичвекагв вривуждввии (ариви, милиция и т.д.).

в вших, ВИИ вадвлвви дискрициоввиии ввлвиивчияии, сввПвдвй 
ip.HiirpBBHu, квтирая слукиг вдвим из срвдстн вивилвввии I всударс- 
тивввиии вр|аваин нвзлвжвввих ва них задач и ввлнвивчий.

13

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



в «вгтнх, в iicnfiBX, <1 тем йолее чрвовнчайинх мсливимх. при 
устлклнлрнии восвнпгп 11ПЛ01С11ИЯ вл.ктнне пвлномичим военнпй ад 
министраиии, npidiinn МИД, ФСК. объем их ври(,дик1|ип||||пй деятель
ности резко расмиряется" (Д.И.Нахрах. Пдминистративное право, 
19ЯЗ. С. I5H 1УЯ).

Учитывая данное полпмение органов исполнительной власти, их 
достаточно широкий объем пплномпчий, необходимо, чтобы нриецип 
законности стал оснпнппола1аимим в их деятел!.пости,

"Принцип законности в государственном 1|нравлении есть сейма 
элементов, которые момно классифицировать но основным ipyHiiM, 
Первая срцнна элементов предполагает 1ыличип з.1конив и дрст их 
правовых актов, рссцлирцимих деятельность аппарата государстеен 
ного управления, его слумадих. онределяпдих их нрава и обя:ан 
ности.

Второй группой элементов законности является <1дминистра1ин 
но нравоп<)я 1'арантированность неукыснительно1'ц соблвдения, ноли 
чин пр| аниЗ|Ц1ионно правоноко "моханизма", обеспечив.imei о точное 
и неуклонное исполнение закпнодатпл1.ства.

Третья группа выра1,1ется в ор1ани.зационно пр<1воно« обеспе
чении неотвратимости ответственности государственных слух.1иих за 
наруменис закона" (В.И.Ремнев. Социалистическая законность в го 
сударстненном управлении. М.. 1У?У. С. /3 УД),

Практически все ученые юристы птмеч.1пт важное зн.зчение за 
конодательства для уст.товления и поддержания режима з.жоннпсти. 
Например: "... законность как особый, оолитическо юридический 
режим пзнач.)ет не/щюсто исполнение закона, а госнодс гвп пр.ню- 
вот закона. BHiiaiaeneio полю народа во всех общественных отно 
■ениях, в том числе между личност1>в и властью" (Л.С.Унич. Социа
лизм: право и обцостпенный upoipecc, 1990. С, 1?0). "... ое.з хо 
ромо разработанного демократического 3|(кинол.1тел1,ства не мижет 
быть эффективного режим.» з.нтонности..." I В.И.Ремнев. Соци.|листи 
чвская законность в госуД|1рствннном унр.юлении. К., 1973.С. Зй).

Нормативная баз.» законности госуд.1рств1;нном уир.юл.'нии 
характеризуется соподчинепностьв составляющих ее норм.иивных .зк 
тов. Спнодчинпнность актов унрапления пыр.1Ж.1ется в том, что они 
основываются на нори.1х Конституции РФ. Пы1;жей юридичю.кой силой 
по отновению к другим актам обладают з.зконы. Состояние a.iKoinoc 
ти, и не ТОЛ1.КО в сфере унр.юления. х.1р.1ктеризуется тем. ч.ю 
кплько ппследо.зательно и полно ре.юизуется Т1)йбов.1пие верхов.нн;- 
тпа закон.) по отноиению к подз.тонным акгзм.

Что же необходимо для господств.i. Biyixoiono'.Ti:.) bi.ciboiioiо . 
закона в обществе?

"По-нервых, закон долщен оыть (пюбой, снецифичсскп!
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оОгектинни непбхояимт п и якцнаиичесии циTapMMiiMpiiiuiiiiioi и нраиа, 
соптнйтстпонать liiiahiihDli природе poi ялирувиих им отномепий.

Лейстние закниа нс мшст 1(слик11М ониратьсы лип. на силу up 
i-aHH3oiiaiHiui'u (I'ucynapeTiicHiioi'u) нринуждснии. его реализация 
долша диктоваться овщественнмми нотрсвнистями и интересами.

Отсюда важность сваевременното оонопления законодательства. 
При этом законодателю, подавно естествоиспытателю, следует отк
рывать в реальных отномсниях необходимость и возможность их пра- 
вового оносредивания, познавать объективные законы данных отно- 
мсний и на этой основе формулировать нормы з<1конодатсльства.

Во вторых. 1’ос1|пдстно закона во многом зависит от ноложе- 
ния, которое занимают высюие представительные upiaiiM.

Важно, чтобы законодательная работа депутатов 'не нодиеня- 
лась ни указной практикой. ни нормотворческой деятельностью уп- 
равленческого аппарата.

В третьих, госнодствуюцее положение закона в обжестве зави
сит не только от того, каким органом он принят, но и от того, 
насколько полно отрегулированы з.1конодателен важнейжие обжест- 
венные отномения" (Л.С.Пвич. Социализм: право 
npoipecc, М., 1ЯНО, С. 164 166 ). ,

Также довольно часто встречаются ситуа11ии, 
ные положения, касаюжиеся важных и обжезначимых 
ренляются подзаконными актами. Доля последних в 
лиров<1нии остается нреоблад.аюцей, что пр<1итически подрывает вер
ховенство закона.

В первую очередь законами должны быть урегулированы органи- 
.ыция и функционирование аппарата государственного управления. В 
Д|1пных законах должны закрепляться нрин1|ипы, главные направле
ния. формы и методы работы администрации, должны регулировать их 
■взаимоотношения с гражданами, предприятиями, учреждениями, об- 
жественныни организациями, СМИ.

"Реали ыция требовании полноты нориатинной основы преднола- 
1<1ет принятие актов;

1) регламентирувжнх все оощественные отномения, которые 
нужд.1ются в правовом опосредовании;

содеряацих процессуальные нормы, четко закренляюжие про
цедуры реалнза1|ни м<1териальных;

4 ) .1акрепляюжих надежные органи.ыционно правовие механизмы 
Обеспечения з.сконности " ( Д.II.liaxp.ix.. Лдыинистратвиное право, U., 
I'PCl).

По самые хоромие законы ||Втои.1Тически не обеспечивают высо
кое о !||1овня законности, для .'сгого нужны ирг<1низацииппые, эконо- 
MH4ei.i'.ue. нсихолос ические, идеолос ические предпосылки. Государе-

и обжественный

когда нориатив- 
отножепий. эак- 
правовом регу-
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при П<1ЛИ<1ИИ КИ
КИ! л л ПИД СИ 
ИСПИЛИРПИИ ипристив

слвдущие пилижи-

ЗЛКОНПОСТИ II дня 
лиц, ибЦНГТН1!|||1НЙ

тву, ибжеству неиОхидими приишвсти дистлтимпи Пильхую рлбиту пи 
солдлнип ясвх ивиПхидиимх прсдписылик, усликий, 
тирих будит дистигиут инсикий урипвт. злкппписти, 
ДВр|Л11ИВИ злкппписти будвт пипиилться пв
соблпдвпие злкпнон (н том числе нвпрлиипых), л 
ния:

л) кипституционпие злкреплипие принцип.! 
тельпостн гпсуллрстввпных нрглппи. дилшистпых 
ирглпизлций и rpaiA.ni;

б) стригие глрлптии прлн грлхдлн, пвлипудвпис каких бы то 
ни были флктоп прииэиолл и пыполпвпив исвми учлстпик<1ми итпиак 
НИЙ своих вридических обязлнпоствй;

в) осудествлппив всех лдиипистрлтинпи вллстпых функций о 
полной соответствии с законом, нидзаконность доятвл'.ности ирга 
нив |'ОСуЛЛрСТВП1П1П1'и упрлвлвния. СОКр.1МВНИВ Сф1!рм лдминиг.тратин 
ного усмотрения:

г) BnaMoinncTh обх.1лпвания 1'рл1лаплми в суд действий допх 
ностных лиц в случ.1ях, когда оклзывавтся нарумвннмми их киш ги 
туционныв прлвл, стрпхлймий прокурорский надзор за сиблвдвпием 
законности:

д) ремительное пресечение нарумений пранипорядка, неитврл 
тимость наказания зл нресгупления. профил.1ктика пранопарумений 
(Л.С.Мвич. Социализм: прави и обдсственный прогресс. К., 14*10,  
С. 170-171).
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РОЛЬ СТИ11!1ЛИРУ1)|ИХ 11(1РИ 
Н TflUdItItHOU ПРАВЕ

fl.и. Баранов

Вопрос о несте и значении стинулируваих норн в администра- 
тивнон праве, а тен более в таноаеннон пране, фактически никогда 
не расснатрнвался, неснотря на то.,что в ранках трудового и уго- 
лонного прана эти норны достаточно подробно рассматривались и 
анализировались.

Тен не менее в аднинистративно правовом регулировании и. в 
частности, в таноаеннон регулировании эти нормы достаточно расп
ространены и HHi DT весьма нааное зн.1ченис.

вридической науке точно не ровен вопрос, что 
стинулируоаини норнами права, каково соотноае- 

и ппоарительным 
понятия, говоря.

iii'pu В.К. Баранов отоа- 
что стинулируваая норна - это 

онредолонных благ 
Поонритвлыше,

Саратов: Изд во Сара- 
19?Н. С, 21/. Пр отрицая такого подхода, 

что нооаронио и сгинул не всегда совпада-

$
I

До сих пор в 
ае понимается под 
ние стииулирупаим 
дествляет' эти два
норма. прелуснатри11ава>1Я получение субъектом 
за сиерхнормативнув деятеж.ность ■/ Баранов В.К. 
нормы советского со1|иалистического права. 
TiTRi Кого университета 
.хотелось бы заметить.
ВТ. Стинулируваие нормы могут побуждать iобъекта не к снерхнор 
и.этивной. а и 1'т(иалы1о активной праноиерной деятельности. Из 
iTiii'o следует, что пноарительные норны является линь ча( тьв сти- 
мулир',>1них норн, так как сверхнорнативная деятельность - понятие 

у<кон. Чем С11ни<1льно активная правинерная деятельность.
Г<1ким нВр,|.1ом. НОД стимулируваей Н11РИ.1Й права, в частности тано- 
жаннто. слепуег упнииать '11|рслелиппое правило поведения, побун 
д.тваее I уОъскта К 1.11НИ.1ЛЫ1О активнону обаестненно ноле.1ноиу нра- 
еонернииу наведёнив.

1'.ли >1(|ратит1>ся к норнан таможенного права, то на осноьании 
можно найти достаточно Оольаое количество стииу- 

Причем в таиоаеннои праве ыстречавтся стимулирув- 
вицов:

стинулируваие оодественно полезнув деятельность 
товары и транспортные средства через таноаенЛИН 

HUB

HUX

ст.

мкт о HUMXIIU.I 
лирмваих норн, 
дин норны двух

1, "Лорны.
пкр|^недавдих

I ранину.
2. Стинули||увдив норны, ре1'!|лир(|11дик деытельность таноаон 

opi <1нов и их допаностных лиц.
К норной групно относится, нанринер, норна, содерааааяся в

Б8 ТК РФ, устанавлийава‘)ы содернанио т<1иоаснно|'о реаина пе-
- 17 -
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ныд<1Чг1 лицензии НН Нире 
с онрелеленннии лы отами

То есть эта норка 
ойцественно по

отнести, к приме

реработки на такокенной территории. Л.1нная норка нряко нредус- 
катриоает, что н отнокении тов,»роо, ноквкенных под этот ре|ии, 
яозпракаптсу уплаченные ноозные такокенные ноклинм, н<1Л01’и и 
сборы и к этик тонарак не нрикенялтся керы эконокической нолити 
ки, если их переработка способстпупт пыпозу нродуктоп нереработ 
ки .за пределы таио1енной территории РФ 
сийских нроизопдстпенных кокностей.

Из анализа данной норки видно, что 
работку товара на т<1ип1енной территории
возкокна только и ток случ<1п, когда это побуждает субъекта, по 
луч<)лкего лицензив, к социально активной обцественно полезной 
деятельности, выражаюдейся в действиях, направленных на развитие 
и подъек российской эконокики и производства, 
стикулирует переработчика к определеннону виду 
яезной деятельности.

Ко второй группе стикулирувдих норк кожно
РУ, норку 4,1 п.б Положения о порядке присвоения персопальпых 
званий должностнык лиЦ|1к такожспных органов и организаций тако 
денной службы Российской Федер.тии, утвержденного Чказок Прези 
дента РФ пт 12.10,У>’ г, Яанная порка гласит, что за особые отли 
чия при выполнении должностнык лицок такожеппого органа синего 
служебного дол1а Председатель ГТК РФ икеет прано присвоить еку 
очередное персональное звание до истечения установленного срока 
выслуги или обратиться в Пр<1иительстни РФ с предложениеи о прис
воении персонал1>ногп звания советника такоженнной службы перво 
го, второго и третьего paniai, не предускотрепного но должности. 
В даннок слу'ые кы икеек дело с не просто стикулируюдей, но и с 
поодрительной норкой. Это объясняется тек. что досрочное присво 
ение очередного персонального знания является не только стику 
лок, ппбужд||пдик к спци.1Л1>но активной пбдественно полезной дея 
тельности, но и наградой, то есть поодрениек за правокерную де 
ятсльность, выхоляд!|в за р<1ики обычных обязанностей этого додж 
постного ли1|а ( а икенно так расдифровывается Теркин "ocPiiKe пт 
линия" ),

Представляется нозкожнык отнести к стикулируюдик норкам в 
сфере такоженного регулирования также и нормы, содержадиеся в 
гл. 62 ТК РФ. Нормы этой главы регламентируют вопросы оплаты 
труда, материально бытового пбслуживания и социальной 3||диты 
должностных лиц таможенных opr.iiion РФ. Нормы, помеченные в этой 
главе, носят компенсационный х.цыктер, то есть устанавливают пн 
ределепиые гарантии и компенсации должностним лиц.|М таиоженних 
органон. Эти нормы можно отнести к числу стимулируючих потому, 
что закрепление гарантий и компенсаций в тлатьях ГК РФ я!'лт,;гся
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нооуждаюжих должностных лиц таможенных органов 
и активному исполненив своих обязанностей. В 

нири<1ми являются нормы, содержажиеся в ст.ст. 
РФ. Так. норма, содержажаяся в ч,2 ст. 430 ТК 

что в случае получения дилж|'|остныи лицом та-

одним из мотивов, 
к добросовестному 
частности, такими 
428, 430, 434 ТК
РФ, устанавливает
моженного органа РФ в связи с исполнением служебных обязанностей 

в даль-
ВЫНЛ11ЧИ ' 
годового 
должнос- 
разиерои

заработка по последней занимаемой должности 
размером пенсии. Таким образом, данная норма предусматривает, 

зажиту должностного ли1|а таможенного opiaHd, а 
уст<1нанливает компенсацию за проф1.‘ссионалы1нй риск

телесных пиврежцений, искльчащих для неги виимтнисть 
нейаки проходить (:л1|1б!| в т<1ио|(!ннои органе, ему доллно 
ваты'.й единовременное пособие в размере нитикр,иного 
содермании но последней занимаемой в таможенных органах 
ти, и, кроме того, в течение десыти лет ~ разница между 
его среднемесячного 
и 
с одной стороны, 
с другой 
при осужкствлении должностных обязанностей. В данном случае сот
рудник таможенного органа как бы побуждается к активным iHiaBO- 
мерным действиям. И стимулом для таможенника является прямое 
указание нормы на то, что получение им телесного повреждения бу
дет хотя бы частично материально компенсировано. И хотя ииж1|0 
много спорить о тон, являются ли эти гарантии реальными и соот
ветствует ли размер компенсационных выплат степени риска и поне
сенного ужерб.1 должностных лиц таможенных органов и членив их 
семей, но c<imu их норнатионое закрепление уже является стимулом.

Подводы итог ныжеизложенному, можно сказать, что в таможен
ном 1Ц1<1ве сужествувт три группы стимулирувжих нори;

I ) нормы, устанавливавжие определенные льготы за обмествен 
но полезную деятельность (собственно стимулирувмие нормы);

?) поомрительные нормы;
3) компенсационные нормы
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IIPflHOHOK Phi У/1ИР1(11ПНИЕ ’JIIPflbflhIIMM 
PUbliUU хиз^йствин

В.Ф.Волович

в повременный период, столь насыщенный социально-эконоии 
ческиии преобралованиыии. оОъектинно возрастает роль управлении, 
организаторской деятельности исполнительной власти во всех 
раслях государственной деятельности, сферах, областях, 
времена вопрос о том, как ор|'аниловать управление был одним 
наиболее сложных и актуальных. Речь не идет о власти вообще.

от 
Во все 

из 
С

ней на первый взгляд государствоведов было относительно ясноглибо 
провозглажалось.что она от 6oia, либо на онределяпщие государе 
твенныс установления призывали лидеров по форме, установленной в 
основных законоположениях, либо наиболее ответственных государс
твенных лидеров избирали. Что же касается повседнениого, непре
рывного и неносредстненного управления конкретными отраслями. 
Сферами, областями, т.е. государственного управления в узком 
смысле, то непременным условием упрочения государственности бы 
яо: образование такого иехани.)иа управления, который по своему 
организационному и интеллектуальному потенциалу наиболее адек
ватно отражает свойства объектов воздействия, регулирования, мп 
жет так привлечь и профессионально расст.жить в центре и на мес
тах лучжие силы, обеспечивая при этом наиболее рациональное це ; 
ленанравленнос и эффективное нриродонольЗонание. Именно в совре
менных условиях особенно важно обеспечить восстановление и дол 
голетнее наращивание производственного потенциала рыбной отр<1сли 
на основе приоритетных направлений развития рыбного хозяйства. 
Основная цель управления рыбным хозяйством на ближайжуп перс
пективу - обеспечение населения страны и снецнотребителей рыбны 
ми товарами.

Схема структурной перестройки рыбной отр.1сли в условиях ры 
ночной экономики в соответствии с Федеральной нро1раммой "Рыба" 
строится на следупщих othpjibhhx положениях; учрежл1Ч1ие <1кционер 
ных Обществ открытого тина, товариществ, их объединений, исходя 
из специализации 1!редприятий и организаций по оснонным нил.1м де 
ятелыюсти и их территориал1.ного и ре1ионального (ысположения; 
система увязки на договорной основе, создание холдинговых компа 
НИЙ. финансово нромыжлепных групп всех Форм сооственногти, h ос 
нону управления рыбным хозяйством положены ор|'анизаципнно техни 
четкие начала: 1) сохр.нюние природных систем; •') итпольз1|Вание 
н>|уки. нередоциго опы1<1. современных т>!хноло1ий; Л) ноныме
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ник социально экономической оЬоснонаннпсти;4) ойеспсчение устой
чивого развития ринплпвного сектора, 1и1едует учитывать, что рыб
ное хозяйство составляет часть нродовольстпенной безопасности 
России. Рыболовство как в реках,озерах,так и в морях и Мировом 
океане всегда играло вамнув роль в обеспечении населения продук
тами питания.Достаточно сказать,что и в условиях директивно плано
во распределительной структуры морское и океаническое рыболовс
тво но судестну содействовало обеснеченив независимой продово
льственной политики, продовольственной независимости, нро- 
донольстненной безопасности страны. Особенности социально- 

двух систем государств позволяли 
использовать на основе равновесия 

в открытом море и Мировом океане, 
управления рыбным хозяйством. 

Комитет РФ по рыболовству, 
из состава высмего

' запасы
изменении системы 

МиирнЬхоза й 
к вынпди его руководителе

экономического развития 
достаточно продуманно 
рыбопромысловые 
Иоспемность в 
преобразование 
что привело I 
органа управления обдей компетенции (нолнонравного члена Прави
тельства России), достаточно отрицательно отразилось на управляе
мости отрасльв, дестабилизировало определенное равновесие на ми
роном рынке.

Ренение задач, поставленных перед отрасльв в условиях ста
новления рыночного хозяйства и открытости России, предполагает 
нзнеменность комплексных мер, проводимых отраслевыми органами 
управления но дальнсймей интеграции рыбного хозяйства в мировув 
экономику и особенно новых инвестиций на обновление рыболов
ного флота, береговой службы, перерабатывавдих предприятий, 
транспортировки готовой продукции, в целом инфраструктуры. 
Новым стратегическим началом управления рыбным хозяйством мог 
стать принцип рационального и устойчивого использования морских 
живых [lecypcoB. о11есночин.1вдий экологические требования к восста- 
новленив и развитив рыбного хозяйства на основе равных возможнос
тей их промысла для различных форм собственности - государствен
ной, акционерной, кооперативной, смкм>1нной, частной,

Н.зличие многообразных организационно-правовых форм ведения 
производственной деятельности в отрасли требует соответс- 
твуюдего правового рпгулирон<1ния, их нормального и равноправного 
Функциониро1ыния. Как представляется, ноныденив эффективности 
управления рыбным хозяйством способствовал.i бы разработк.т и при
нятие -ыконов "11 рыболовстве и охране рыбных з.нысон в РФ", "О 
континентальном ыельфе РФ". "Об исклвчительной экономической зо
не РФ", "О внутренних морских водах". "О .рыболовстве и охране 
оодны.ч биоресу1)сов". Несомненно, следует последов.пельно предви
деть гре(.ов.нн1я з.тконод.ттсльс гва о плате з.т иснользонание морских
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рег.урсин, строгие соблидоние Me(A!|ii<ipojiiiux aoi uruihih, нори отс 
■lecTiieiiiioi'o и NciniiiiiipoAiioro iip<iHa. И|:т1)ри<1иски слоаилось ток, 
что н пределах границы па морых, озерах, о целом водной - не 
яетсы весьма сцдественнаи рыбохозяйственная деятельность мносих 
государств. Нот почему важна роль Федеральной пограничной слуюы 
Российской Федерации, в частности, проведение операции "Путина". 
Очевидно, конечной цель» управления рыбным хозяйством России в 
условиях современной экономики с ориентацией на социальнув зами 
■енность разли<Н1ых слоен населения должны стать получение нрипы 
ли, удовлетворение спроса в ра.зной рыбной и другой моренродукции 
населения России с разным уровнен доход.). I осуда'рг.твенный кони 
тет РФ но рыболовству, бассейноные унранлення но oxpiHie и нос 
производству рыбных запасов и регулирование рыболовства, opiаны 
местного саонуправления на основе контрактов и договоров,заклв 
ценных на взаимовы1'одных условиях, призваны резко улучиить рабо 
ту рыбопромысловиков. Улучжить работу нрсдстоиг и Нсероссийской 
ассы1|иации рыбных предприятий, предпринимателей и эк1:нортеров.

Н обеспечении законности н сфере рыбоохраны, поддержании 
государственной дис1|индины в этой сфере важнуи роль игравг Глав 
ное управление по охране и воспроизводству рыбных aaii.icoB и ре 
гулированив рыболовства Государственного Комитет.) РФ но рыбо 
ловству, отделы рыбоохраны бассейновых управлений, ст.срмие и ра 
Йонные государственный инспектора органов рыбоохр.)ны.

t
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llPftBOBOK I’KI'»ЛИРОНПИИ!- I Ot!l/ini’C1BBIIHIII О I КОЛО! M'lKtKUI О 
КОНТРОЛУ. lOCynni’tTHI-TIIIOlO TOI'IIOlO и lll’OMHIflhIIHOlO НПДЗОРА 

но ГОНРтКННОМ!! ЗПКОНОЛШКЛЬСТВУ 
(ЛЛИИНИСИ'ЙТИВНО НРОНОВОИ ПСНЕКТ)

0.Ф.Волович
*

Среди важных средств, 
фективному изучение и использование, 
недр,'^крепление законности в сорном деле, 
недрах" от 3 марта 1995 iода (СЗ РФ 1995, 
быть названы геологический контроль, 
зор. К федеральным специал1>ныи
основной и важной задачей которых является государственный 
логический контроль, 
зор, относятся 
Iосгортехнадзор РФ, 
сический контроль 
ленный надзор 
|■ocyдapcтнкннoгo 
ные 
ной 
точно

и

мосужих способствовать наиболее эф 
нромыжленной разработке 

иснолненив закона "О 
N 10. ст. 023),могут

горный и промнжленный над 
органам исполнительной власти, 

гео- 
государственный сорный и проныжленный над-

Йинистерство природных ресурсов РФ 
Федеральный государственный 
и государственный сорный 

.это слоДные 
над.зпра в i

орсаны исполнительной i
компетенции. В научной 

четко проводятся разграничения 
ми и надзорными функциями. Такой 
способствует укренленив законности в сосударственном управлении, 
тем более в такой весьма специфичной сфере, какой является гор
ное и проиыжле1Л1ое дело. Контроль - такая форма воздействия на 
объекты, которая позволяет активно вмемиваться в сферу управле
ния путем дачи обязательных к исполненио указаний о формах, нап 
равлениях, истодах, сроках устранения нарумений горносо законо 
дательства. в частности. положений Федерального закона 
"II недрах", других законодательных актов, а также 
обстоятельств, снособстнувжих этим парумсниян. Следует особо 
подчеркнуть, что контроль одновременно предполагает органиэацив 
устранения выявленных недостатков.оказание финансовой и иной по
мочи . I еилосический контроль призван обеспечить правильное и эф 
фективное изучение недр и в значительной степени их использова
ние. В структуре Минприрод11есурспв РФ имеется подразделение.обес
печив.loyee сосударетненвый сорный контроль,!) его компстенцив. а 
Т11кже в обязанности регион.1Л1.ных комитетов входит контроль за 
соблвдением установленных в лицензии условий пользования недра
ми. в том числе своевременность внесения пл,)Т1.жсй з.» пользов.тние 
недрами; политик.! i еолисическосо изучения недр; достовер-
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и
к высоким потерям. Органы 

праной дакать ноль 
отнетстненпым за проведение

ность исходных данных о количестве и качестве запасов основных и 
совместно с ними залегавших полезных ископаемых и содержадихся 
в них компонентах, а также природные особенности участков недр, 
используемых в целях.не связанных с добычей НИ. Контроль призван 
не допускать неэффективное и нерациональное изучение и ис
пользование недр методами, ведуцими 
госгеолкпиконт|1оля наделены
эоватедям недр, должностным лицам, 
работ по геблосическону изученив недр, пбязател1<ные указания.они 
вправе приостанавливать нее виды работ по геологическому изуче 
нив при установлении наружений законодательства. Органы госгеОл 
комконтроля иневт и другие административные полномочия. В отли 
чие от геологического контроля надзор имеет гнои особепногти. 
Это прежде всего систематическое наблвдение за точным и нсуког 
нительным соблвдениен законов и подзаконных актов, осудсствляе 
мое специальными самостоятельными органами упранлепия по под1ь 
домственныы вопросам в отножении ненодчипенных ин opi'anoB.

Деятельность Госгортехнадзора РФ направлена также на соблв 
дение специальных норм, действувдих во всех или многих отра1лс: 
и Сферах управления независимо от ведомстпеппой припадлежпо(ти, 
форм собственности. Цель - обеспечить безопасность работпиког, 
строгое соблвдение государственной и технологической дисциплин, 
безопасность государства, а также надлежадее каче1;тно р а ат и 
продукции. Указом Президента России от 1.' 11.144?. loua "О ■ ■ у 
дарственных надзорных органах" подчеркнуто, что феперальные па; 
зоры РФ относятся к организационно правовым формам Федор,hichox 
органов исполнительной власти. Согласно Паяоженив о "Фсдер.ин.нпм 
государственпои горном и промыжленном надзоре" ( г.) на
этот орган и его региональные подразделения (окру) о возпнжоно'. 
организация разработки и утверждение фодораньных правил и норм 
по ра1|ипнальному использованив и охране не. у: у, ;
ВИЙ лицензий на пользование недрами, в ра ip.iOoTK ■ 1"д1!р.’in п; ■ « 
рег'ион.иьных программ по обеспечепив охраны недр и ра11иыыл1,н.1му 
использованив минеральных ресурсов;осудествленик п.|дзпра за i ini 
цессами разработки месторождений ПИ, выполнение и jipyi их фчзс'гхй 
Госгортехнадзор обладает жирокими полномочиями давать опязатель 
ные указания о приостановке работ, приостанавливать действие или 
аннулировать выданные разрежения (лицензии) па прано их ведения, 
привлекать к административной ответственности виновных. Госу 
дарственный геологический контроль, государственный горный и 
промыжленный надзор являвтся действенными фордами обеспечения 
законности, позволянт быстро устранять как последствия наружений 
законности, так и причины, условия, обусловивжие эти наружепи.ч.
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НПРЙПЛЕНИК ОХОТНИЧЬИМ ХОЗЯЙСТВОМ РФ 
(()Р1Л11ИЗЛ1|ИиН11П 111'ЛКи»(1И ПС11ЕКТ1

В.Ф,Волович

охотничьего фонда, нвеличение цен- 
ннтеы охоты и звероводства. Извест- 
нрофоссор С.С.Стидвникин относил 
с лесным, рыбным, водным хозяйством

Нод охотничьим хозяйством подразумевается система мероприя
тий, имоюмих пслью обеспечить р<п1иональнпе использование и восп- 
рои)водствп государственного 
ных охотничьих зверей и птиц 
ный ученый административист 
охотничье хозяйство, наряду 
к спе||и.1лы1ым отраслям сельского хозяйства. Обдество заинтересо
вано в спхр,1нении ценных охотничьих зверей и птиц и пытается 
создать условия для их размномения и носледувмего хозяйственного 
использования. В 
обдей компетенции 
зак.1зники.

Дикие звери

этих Пелах пысиие органы исполнительной власти 
выделяют из охотничьих хозяйств заповедники и

и птицы, обитавдие. а такде 
целях р11зведепия в охотничьи угодья, независимо 
ведении находится конкретная территория 
составляют государственный охотничьий фонд
рого допускается с соблюдением законодательства 
Охотничьими угодьями 
такю водные объекты, 
птиц, которые могут

выпудепные в 
от того, в чьем 

на которой они обитают, 
использование кото- 

Правил охоты.
приз)ыются земельные и лесные плодади, а 

слудадие местом обитания диких зверей и 
быть использованы для ведения охотничьего 

хозяйства. Следует иметь в виду, что лесное, водное, земельное
законодательство регулирует использование лесов, вод, земель для 
нужд охотпичьв|0 хозяйства, в то время как предмет зако
нодательства об охране и использовании животного мира - регули- 
ров<1нио пепосредстоепного использования запасов диких жи
вотных. птиц, т.е. охота,- з.жонодатвльством об охоте.

I) заповедниках, заказниках, национальных парках, зеленых 
301ЫХ, лесополосах порядок использования госуд<|рствепного охот- 
пичьвго фонда определяется положением о них. Охотой признается 
выслежи11<П1ие с целью добычи, преследование и сама добыч.1 диких 
зверей и птиц, пахпдядихся в состоянии естественного пребывания. 
Нахождение н охотничьих угодьях с огнестрельным оружием, капка- 
н.зми и другими орудиями охоты, а также с собаками и ловчими пти 
нами, либо с добычей, или с охотничьим оружием в 
i:o6p-niHOM виде па дорогах обмего пользования прир.юнипается к 
производству охоты. Добыча диких зверей и птиц может огужвет 
ВЛЯТ1.СУ К.1К в порядке промысловой охоты (добыча подлежит про-
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Adie государственным, кооператииным, частным организацинм). так 
и в нирыдке лвбитвльский и спортивной охоты (добыча 
использцётсы дли личного потреблении охотниками). Правом охоты с 
охотничьим огнестрельным opyiiteM, охотничьими собаками ппльзувт 
си все граждане РФ, ивливдиеси членами обдества охотников, сдан 
дие испытании по охотничьему минимуму, унлативдие государствен 
нув нодлину, получипдие дли отстрела некоторых диких животных 
ли1(ензии. При этом право охоты нредоставлиетси лицам, достигдим 
1В-летнего возраста. Охотники из числа коренного населении Край 
него Севера пользувтси нравом охоты с 14 летнего возраста. Охот 
ники обязаны строго соблвдать установленные правила охоты, не 
допускать браконьерства. К лицам, допускавцим браконьерство,при 
менявтси меры, предусмотренные ст. 05 КоЛ11 РСФСР. 0 отдельных 
случаях к ним могут применяться и меры градданско правовой от
ветственности. Нормативно-правовыми актами, регулирувдими поря
док охоты, является Положение об охоте и охотничьем хозяйстве 
РСФСР, Типовые правила охоты в РСФСР, утвержденные приказом 
Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при 
CU РСФСР.

В соответствии с Типовыми правилами охоты в РФ областными, 
краевыми администрациями разрабатывавтся и утверждаится правила 
охоты на территории конкретного субъекта Федерации. Центральным 
отраслевым органом государственного унраодения охоты является 
Нинсельхознром РФ.Именно этот орган и подчиненные ему организации 
субъектов РФ -краевые, областные государственные управления охот 
ничьего хозяйства- призваны обеспечить охрану и регулирование ис 
пользовании охотничьих животных, осудествлявт контроль за веде 
нием охотничьего хозяйства, надзор за соблвдением нрарил охоты, 
выдавт удостоверении на право охоты и разрежения (ли1)ензии) на 
добычу диких животных.
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01’1 П11ИЗПЦИ0НН0 flPnnOHHh попроси 'ЛП’ПОЛЕИИЯ
ООЛНММ ХОЗМЙСШОИ

Н.Ф.Полопич

пбесиечпнии населпния экплпгичяски чистой питьевой во- 
ллльнвйвого развития всех отраслей экономики - BaiHoe 

приоОретаот организационно-правовое регулирование дея-

Лля 
дой. для 
значение 
тельности органов исполнител1|Ной власти, субъектов местного само
управления в области водного хозяйства. В реальной политической 
и социально-экономической обстановке складывается новая госу
дарственная и муниципальная система управления водным хозяйством 
и соотввтствувмая структура органов исполнительной власти. Пра
вовую осипну управления водным хозяйством составляют Конституция 
РФ, Водный кодекс РФ, другие законы РФ, законодательство субъек
тов Федер-пгии. Паяную роль в правовом регулировании водных отно- 
яений играет Водный кодекс РФ, устанавлипаювий правовые основы 
испол1>зонания и охраны водных объектов, т.е. водные огно1епия, 
Задач.гми Водного законодательства являются установление правово
го режима вод и регулирование отнояепий в области использования 
и охраны водных объектов в целях обеснечепия права грахдагг на 
чистую воду и благоприятную водную С[1пду: задита водных объектов 
от загрязнения, засорения, истпяения, нредотврацения или ликви
дации вредного воздействия вод, сохранения биологического разно
образия водггых экосистем.

Приггциггами государственного управлеггия водным хозяйством в 
совремеггный период яггляются: неразрывное единство использования, 
пхр<1нм и иняепернп ггрпмыяленггого воспроизводства водггых |гесур- 
сов: бассейгговый зкосистемггый подход к оргаггизации управления 
раг|ипггалг>ныг< впдписнплг>зоваггием с учетом территориальггых и мея- 
территтгриалг>ггых иггтересов субъектов Российской Фвдераггии, орга- 
ногг местного саомуггравлеггия: тврриториальггой государственной 
собствеггности на все природные ресурсы, водоисточники и гидро- 
техггические сооруяеггия. Органы водггого хозяйства наряду с други
ми орг1гнами государствеггггого управлония играют важную роль в 
обеснечеггии эффективного коггтроля за территорией, рациональным 
прирпдоггользин.1ггивм. Согласно действуюясму законодательству вод
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ные объекты исоильзувтсу длы следующих целей: питьевого и хи 
зайственно-бытового подо сноб» опия; здравоохровениа; 11ромы1лен 
кости и энергетики; сельского хозяйства; лесного хозяйства; гид 
роэкергетики; рекреации; транспорта; строительства; пожарной бе 
эонасности, рыбного хозяйства; охотннчье1'о хозяйства; лесоснла 
ва; добычи полезных ископаемых, торфа и для достижения npijrnx 
целей. Систему органов государственного управления водным хо 
зяйством составляет органы общего руководства и отраслевые (ено 
циализированные органы). К отраслевым субъектам атносятся;11инис 
терство природных ресурсов РФ, бассейновые органы,а также ofiraiiM 
управления водным хозяйством в субъектах Федерации, местные 
звенья. Вся система отраслевых органов управления водным хозяйс 
твоы должна базировать свою деятельность на iipoi paMUHO целевой 
направленности, обеспечивая научно обоснованное рациональное ис 
пользование водных ресурсов.

Основными направлениями государственного унр<1иления в on 
ласти использования и охраны водных ресурсов со|'ласно действуп 
щему законодательству является: определение государственной но 
литики в области использования и охраны водных ресурсов; управ 
ление водным фондом, разработка закоподательств,!, контроль за 
его исполнением, разработка, утверждение и рвали нация федер<|ль 
кых государствеппых программ в этой отрасли; проведение единой 
технической политики; установление порядка иснользова 
НИЯ водных объектов; владение, пользипание и р.н.мирение объек 
тов, находящихся в собственности 1’Ф или субъектов Феде1)11ции; yi. 
тановление лимитов водопользования; проведение 1'исуд.1рственпых 
экспертиз. Важно подчеркнуть, что согл.1сно ст. бН Водно! о кодек 
са РФ органам местного самоуправления могут перед<1ват|>ся отдель 
пые государственные полномочия в области использования и охраны 
водных объектов в соответствии с закоподателы:твом Ро1:сии и не 
обходимые для реализации переданных полномочий мате|1Иалы1ые и 
финансовые средства. Реализация переданных полномочий подконг 
рольпа государству.

Основными началами государствоннш о управления в оОласги 
использования и охраны водных объектов являются: устойчивое раз 
витие (сбалансированное развитие) экономики и улучжение состоя 
НИЯ охраны природной среды; сочетание рационального иснользова 
НИЯ и охраны всего бассейна водного объекТ|1 и его ча1 ти в грани 
цах территорий отдельных субъектов РФ (|:пчотание О.юсейнового и 

28

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



административно-территориальных принципов); разграничение функ
ций управления в области использования и охраны водных объектов 
и функции их хозяйственного использования.

Центральным отраслевым органом управления водным хозяйством 
РФ является Министерство природных ресурсов РФ.Этот орган органи
зует реализацию функции государственного управления в области 
водного хозяйства, включая использование, охрану, восстановление 
водных ресурсов и водных объектов, обеспечение на этой основе 
населения и всех отраслей экономики, сфер деятельности качест
венной водой. Ии осудествляется государственный контроль за ис
пользованием и охраной водных ресурсов. Министерство природных 
ресурсов РФ организует строительство и эксплуатацию водохранилиц, 
гидроузлов, других объектов водного хозяйства. Вавныи направле
нием в деятельности Минприродресурсов РФ является координация 
деятельности органов водного хозяйства субъектов Федерации, мест
ных органов.

z
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ПРПииНЫЕ ПСНиПЫ ЧИРЛИЛРИИУ 
ЛЕСНЫМ хозыиствин

I). Ф . ВоЛОВИЧ

Лвсиое хозяйство ввлывтси отрасльв зкииимики, направленной 
на сохранение, использование и возобновление лесов. Совреиеннаи 
экономика остро ставит вопрос о правовых основах статики и дина 
МИКИ управления лесным хозяйством, арганиза1|ии и деятельности 
органов исполнительной власти применительно к этой отрасли, осо 
бенно в условиях Сибири, Конституция страны. Основы лесного за 
конодательства РФ, ГК РФ, другие законодательные акты, лесные 
кодексы субъектов Федерации, административное законодательстно 
направлены на повымение эффективности правового регулирования 
общественных отномсний по поводу ра1|ионального использон<1пия ле 
сов, их охраны и защиты, носпрпиэводства, обеспечивая рациональ 
ное природопользование для удовлетворения нухд экономики и пасе 
ления в древесине и побочном лесном пользовании. Свпокоиенио. 
пастьба скота, размещение ульев и пасек, заготовка дуевесных 
соков, сбор дикорастущих плодов, грибов и ягод, -лекарственного и 
технического сырья и другие виды работ, будучи побочным лесным 
пользованием,при надлещащей работе органов местного самоуправле 
НИЯ. администрации лесхозов и лестничеств. игравт исклв'1ительпо 
важнув роль в удовлетворении запросов граждан, реализации ими 
права на различные виды хозяйственной деятельности. преднриниы.| 
тельства. Важнейжим направлением деятельности высжего и cpejuiei o 
звена управления лесным хозяйством является обеспечение усиления 
водохозяйственной, защитной, климато оздоровительной, т.е. эко 
логической роли леса. Не менее важно способствовать реализации 
культурно-воспитательной, эстетической роли леса.

Структура управления лесным хозяйством как системно организа 
ционное объединение характеризуется: целями, задачами, функциями, 
методами, полномочиями 
жимами внежних связей (субординация, 
отножения); правовым обеспечением, т.е. 
структуры связей и отножений, порядком 
объектов управления. Органы управления 
чавтся по своему назначенив, компетенции, 
тву, по характеру связей (как внутри отрасли, 
всей экономики), по способам и стилв режения стоящих задач, реа 
лизации функций. Важно подчеркнуть, что происходит изменение 
функций государственного управления. ор|анизациинноиравотн о

конкретных субъектов управления; ре- 
координация, договорные 
механизмои регулирования 
деягельности субъектов и 
лесным хозяйством разли 

внутреннему уст|1ойс 
так и в мае ж таре
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механизма их реализации, методов регулирования, что призвано по
высить Эффективность деятельности исполнительных органов. Ни од
но государство в мире не отказывается от управления, руководства 
и регулирования, отличия состоят лихь в профессиональном умении 
использовать рычаги управления, в наличии ресурсов. Исханизмы уп
равления лесным хозяйством наполняются обженормативным (законо
дательным) регулированием; официальным признанием хозяйствувжих 
субъектов и закреплением их правового статуса; введением лицен
зирования в сфере лесохозяйственной деятельности; hobhji порядком 
налогопблпжения;поддерхкай и стимулированием предпринимательства; 
усилением роли контроля и надзора.

Вправление лесным хозяйством осужествляется на основе опре- 
исходя из обжегосударственного. 

социального значения лесного 
. на леса, 
реальность 

распоряжения единым лесным фондом и функции 
использования. Функции управления лесным хо- 
от лесопромыхленной деятельности. Основные 
отрасли - лесхозы, лесничества выступают 

контроля и надзора за неуклонным выполне- 
лесного 

лвсни- 
(допустимв

деленных принципов. Во первых, 
экономического, экологического и социального значения 
фонда, устанавливается. обжефедерал11Ная собственность 
Но вторых, весьма вахно последовательно проводить в 
разделение функции 
его хпзяйстпенного 
зяйством отделены 
предприятия лесной 
вахнеймими субъектами 
нинм лесного законодательства. Согласно п.З ст.8 Основ 
законодательства органы исполнительной власти, лесхозы, 
чества не осухвстплявт лесопромыхленнув деятельность 
санитарные рубки и рубки ухода). Согласно Указу Президента РФ от 
19.05.94 "0 мерах по государственной ноддерхке развития лесопро- 
мнхленного комплекса Российской Федерации" созД1Ъ|а государствен
ная лесопромыхленная компания "Рослеспром": ей поручено, в част
ности. выполнение функций генерального Заказчика по разработке и 
реализации федеральных программ по производству и поставке лесоп
родукции для 1'осуларствпнных нухд.

Осп леса (за исклвчением лесов аграрного сектора) находятся 
в ведении Федеральной слухбы лесного хозяйства РФ, субъектов Фе
дер.тии. ФСЛХ России является единой организационной системой, 
имевшей центр, вырабатывавдий лесную политику, основные начала 
ведения лесного хозяйства. Органы управления лесным хозяйством 
субъектов Федерации раполагают хирокими полномочиями по руко
водству лесным хозяйством.

8 cocT.iBc ФСЛХ органы государственной лесной охраны, на ко
торые возложена oxpaii.i лесов от пожаров, самовольных вырубок и 
других противоправных действий, зажита от болезней и вредителей, 
учет госуларстнсчнюго лесного фонда.

b.ixnuM направлением о деятельности органов обдего и отрас-
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левого управления лесным хозяйством является контроль и обеспе
чение реализации Основных подолений о проведении лесных торгов и 
конкурсов по предоставленив участков лесного фонда в аренду; Ос
новных предломений по осумествленив побочным лесных пользований 
в лесах Рй. '*

В заклвчение следует подчеркнуть, что для природоресурсного 
права характерно разделение правового регулирования в зависимос
ти от тех иди иных природных ресурсов. Для права ииевт значение 
ливь вридичёски значимые признаки определения природных ресур
сов. Вот ничему водные, горные, отновения по поводу растительно
го мира (за исклвчением лесов) и вивотного мира, атмосферного 
воздуха регулирувтся особыми комплексными отраслями.
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ВОДМКЖЕНИК У1ЕРКП. ПРИЧИНЕННОГО НПРЧ1Е11ИЕ1 НРИРОЛООХРОННОГО 
ЗОКОНОДОТЕЛЬСТКА

С.Г, Кллсанона

Леиократизация обдественной жизни, формирование правового 
социального государства, развитие гражданского обдества предпо- 
лагавт изменение форм и методов управления охраной природы. В 
современный период усиливается повсеместно воздействие рыночного 
механизма, косвенных методов управления, институтов культуры. 
Среди них особое ыесто занимает экономические методы управления 
природопользованием, прежде всего механизм реализации режений,. 
принятых на основе экономических и социальных критериев, в кото
ром преобладает гражданско-правовая форма воздействия.

Судественная роль в системе экономических методов управле
ния охраной природы принадлежит институту воэиедения удерба, 
причиненного объектам природы. Закон РФ "Об охране окружавдей 
природной среды" ст. 5) признает за предприятиями, организация
ми, учреждениями и гражданами, причининжиии нред окружавдей при
родной среде, здоровье и ииудеству граждан, народному хозяйству, 
обязанность возместить его в полном объеме.

О то же время в вридической литературе и законодательстве 
не проводится четкого разграничения между понятиями удерба и 
вреда, с одной стороны, и убытками, с другой. Исклвчение состав
ляет уголовное и земельное законодательстно. В уголовном законо
дательстве термин "убытки" вообде не употребляется, а "удерб'" и 
"вред" имеют свою содержательнув специфику; удерб - умаление ма
териального блага, а вред - материального и нематериального бла
га. В земельном законодательстве убытки четко отграничиваются от 
вреда (термин "удерб" не применяется); убытки - неблагоприятные 
последствия для собственника, землепользователя, арендатора, 
настунавцие при правомерных действиях ( например, при изъятии 
земель для государственных и муниципальных потребностей), а вред 

нарумением земельного законода- 

термины должны быть адекватны 
приэнать более правильным упот;- 

ясмельнои законодательстве, 
действиях, то причинявтся 

если, вследствие неправомерных 
последствия

- это послодствия. причиненные 
тельстнл.

Учитывая, что вридические 
правовой природе водей, следует
робление этих терминов в уголовном и 
т.о. когда речь идет о праноморннх действиях, то 
убнтки.при пеправомодных удерб. а если, вследствие 
действий наступают матери.)Л1>пые и другие отрицательные 
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1.

(например, нарушается поездок управления земелыш;.! (фондом?, то 
следует применять термин "вред".

3 этом случав обязанность .'.'равоиаруптеля возместить ущерб 
(вред), причикешшЗ нарушеиисм природоо;5?.пного законодательства, 
установлена в земельном, водном, лэсном, горком зг.конодательсть-', 
законами о .’кивотном мира, 0:5)3110 и пспользовании атмос;;орного воз
духа, а порздок определения размера ущерба и его взыскания - пос- 
тановлездями Правительства ?'), псполпитольннми органами власти 
субъектов ?*>  и нормативными акта:.!! министерств и ведомств.

.'лаляз данного ионятиПного аппарата вскрнваот недостатки за
конодательства, регулируэцего возмещ^ще ущерба:

Пет норм , устанавлива:')щих порздок опре.дслеп:ьч раз;.:ера ущерба 
к его взыскания, причиненного нарущением законодательства об 
охране атмосферного воздуха, гхивотного ::ира 'кроме дпвотны::, 
отнооялухся к животному фонду), здкоЗ растительности (кроме 
лесов), 3 этих случая;: применяется гражданское законодательс
тво, По гра;здацским законодательством ретулируится возмещение 
вреда, когда он причиняется тутем порчи, уЕычтом'пия и т.п. 
товарно-матерпалышж ценностей, личности гра.жданина. Сти нор
мы не приспособлены для случаев, когда он причиняется путам 
порчи, угачтожения объектов природы, т.е. обьактов, i;a имзи- 
цих стоимости и не выделивишхея из природы,
3 законе не определено, кто имеет право требовать нмзмощ'ния 
ущерба, если он причинен наруеонце.м земельного за1:онодательс- 
тва и законодательства об охране атмосферного воздуха. 
Методики и .правила определения размера ущерба, разработанные 
и утвержденные м:!нисторотвамя и ведомствами, устанавливают 
правила определения ущерба, причиненного 
домотву, но при этом на учитывается, что 
китереси граждан.

Представляется, необходимо разработать

3.

министерству илл ва- 
закон также охраняет

общую методику опреде- 
жения ущерба, причиненного нарушением природоохранного законода- 
тедьотва, а ооответотвующим ниниогеротваг., и ведомствам на оонове 
общей методики разработать методики определения ущерба, иричинеп- 
иого нарушением водного, лесного, земельного и другого природоох
ранного законодательства.

Па наа взгляд»необходимо та1:яз упростить определение резис- 
ра зидерба, иричикежого прлроднц,м ресурсам. Злодует расширить так
совый метсд, распространить его на о'.срану лесов от по'харол и yi’x- 
чтояекля рыбы произБодстзешиги отхода;.;и.
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ол’озпйЕ ш'ьш гсрепюз.'йгйй попцп СЙ1 УТ1РЛЙЙП1ПП торгоалк;

П.й.Омелехина

Трудность в ’ормлрозацц:: концэгщи:! yiipaBпения торговлей сос
тоит в кардпнальнои иамекенап с^еры и характера торговой деятель
ности, вызэанном радикальной роЗориой экононнки в целом.

Ляализ государственного управления торговлей в нашей стране 
периода до TS9U года позволяет сделать вывод, что я в такой отра
сли хозк'ствз ,;:ак торговля, где по всех цивилизованных странах 
господстзуот рыночные отношения, где спрос определяет предложения, 
все было достаточно жестко реглаыентярозано, и цель развития от
ношений в области торговли была направлена,, как это не парадокса
льно, на П0Л1ШЙ отказ от товарно-денежных отпоиений эквивалентно
го обмена и переход к планово-директивному распределению товаров 
мс.'хлу потребителями строго административными методами.

3 период советской власти неоднократно предпринимаюсь по- 
хлтни доцентралязазди управления торговлей, направленные на уве
личение самостоятельности республиканских и местных органов уп
равления в регулировании торговых отношений, торговл.ч выступала 
как Оор-ма проявления- ринка, но псе но к полному отказу от цен
трализации управления торговли в paiacax всего Союза прийти не 
могли. Очевидно, в этом имеется своеобразное рациональное зерно, 
од!а1со в той мере, а как'ой централизация понималась в тот пери
од» это не только не способствовало удовлетворению потребностей 
населения в товарах народного потребления и проду1;тах питания, 
но,наоборот, искусственно препятствовало от о;, у, 5рр:.шруя так на- 
зызаз.’.ую спекуляцию и другие празонарулзния.

Сущность, назначение и ^униидаи государственного у;1равленпя 
торговлей советского периода определялись Qop.\ia!.in собственности 
на имуцсстзо. исходя из этого обособились как бы три параллель
но судеству.'цих и взаимодействующих друг с другом направления в 
регулирозакпп торговли - управление государственной торговлей 
и руководство потребительской кооперацией, а так.жз регулирование 
колхозного рынка. Причем во всох отношениях преи.'.ушество остава- 

• лось за государственной торговлей, она же занимала и гэсподстпу- 
ющое положение в экономике страны.
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Особенности управления торговлей сегодня определяются слс- 
дающими основным момента’ли, которые нашл;! свое правовое закре
пление в Конституции Pj и других законодательных актах;

1. Провозглашение принципа единства я разделения властей и 
самостоятельности органов законодательной, исполнительной п су
дебной власти (ст.10 Конституцяи) и другие принципы государст
венного управления и управления торговлей,в частности.

2. нормирование новой концовдии федеративного устройства 
РФ, конституционного закрепления разьраничения предметов веде
ния и полномочий меяду органами государственной власти Р? и ор
ганами государственной власти субъектов Р.^; предоставление всей 
полноты государственной власти субъектам Р> вне пределов веде- • 
НИЯ РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ и су
бъектов РФ (от.от.5,73 Конституция)} ооздание системы меотного 
самоуправления (от.130 Конституции).

3. Конституционное гарантирование в РФ единства экоыо:,и;чес- 
кого пространства, свободного перемощения товаров, услуг и фи
нансовых средств, поддержки конкуренции, свободы экономической 
деятельности (ч.1 от.8 Конституции). Более того, на территории 
РФ, в соответствии со ст.74 Конституции, не до.гускается установ
ление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных ;ipe— 
пятотвий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых 
средств. Ограничения же могут вводиться только в соответствии с 
федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безо
пасности, защиты жизни и здоровья л:эдей, охраны природы и куль- 
тур1шх ценностей.

4. Признание в РФ и установление равной защиты частной, го
сударственной, муниципальной и иным форма.’.! собственности (ч.2 
ст.8 Конституции).

5. Установление свободы предпринимательской и иной не зап
рещенной законом деятельности и запрещение экономической дея
тельности, направленной на монополизацию и недобросовестную кон
куренцию (ст.34 Конституции).

Исходя из названных основ конституционного строя Pj форми
руется в нашей стране новая концепция государственного управле
ния торговлей. В целом сегодняпмий курс экономических реформ 
направлен на фор|.!ировапие и развитие рыночных отношений в Рос
сии, а составной частью этого курса реформ является кардиналь
ное изменение правовых основ товарыо-дене.жных отношеш1й и всей 
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государе твэпно.й яо.птакя по их рстулпрозакпю. Такпа образом, 
зтравпокпе торгоппо”. в совремокных услоапях пропдо всего прес- 
ло.'Т'ет цель повысить О'"’ектавность эконошческлх преобразова- 
П!к' В торговле.

Отноленпя, складыга!?цяеся в c jepo торговли .разнообразны по 
CTpyiiTj^e и :;о оодор.ханп'Ю, п для целзй правового регулирования 
названное, отрасль» предсгавляс-тсл.что нсмалова-хное значекае име
ет онределенпе понятая "торговля". С оконо.'.пческо" точка зрения 
торх’оаля является одно" аз ста.дпП процесса зос;роазводства, о(5ье- 
дтптацгго процессы прояззодства, распределения, об.мена и потре
бления. 2 об'дсствепном прояззодстве связь ыегду проазводсгвом и 
обуслоалскЕы;! .им распре.делением, о одно;! стороны, и потреблени- 

с .другой; стороны, ооуь;сствлястся .юородстзом об.мена, т.е. 
торговли. О.иеца.рпка торговой де.чтельностя ооотоит в том, что 
горгоз.ля - это деятельность, состоящая в продзн.доняа товаров на 
аоз.мседло;., догоэорно;; основе от изготовителей к потребителям.

.’',е;'стБук):;ее законсдатсльотао не содержит определения поня
тия "торговля", что поро;адает неоднозпачше его толкования в те
ории .

Интерес ж: ;.ролставдчстся взгляд русских цивилистов конца
- качала 2и зеков на понятие торгозли. Торговлей называлась 

деятельность, н.меющая своей целью посредничество ме.тду произ
водит'-ля:.;и а потребителягли при обращении экономических благ. Ее 
задача заключается в то:л, чтобы доставить блага к тому месту и 
к то.’.у временя, где и когда возник спрос со стороны потребите
ле;;. ;;з.чонгпяе благ ей чуддо. Приче.м эти авторы считали, что 
роалнзап.з-я товара непосредствеьшыми товаронроиавпдйтеля’-п! не 
относится к торгов о;; деятольностя.^ Другие яе авторы того пери
ода определяла торговлю как промыслову.э деятельность, имеющую 
цели” прео.долевать препятствия, разлеляющ;1е нроиэводягслой и 
аотр бятеле" во времени я пространстве. С их точки зрения, при- 
обрета'.лтс.я ла 1гродукты торговцалли у их товаропроизводителей алл 
предлагаются на рынке ca.’.min ароизводителя:п5 не существенно.*'  

Отечественные 1;равозеды 7С-9О-Х годов имели несколько иное 
нрсдставлзниэ о понятии торговли. Одна авторы определяли торгой-

1. ;’'ер;.'епезнч Г. ;>. Учебник торгового права. ;.!.,1914 .0.24
0. ;;ану:1лоз. нцяклопедически.й слоэарь Ерокгауза.
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ЛЮ как товарное обращение во всех его формах.^ Другие считали, 
что торговля - это хоая^1отвенвая деятельность, необходимая дня 
того, чтобы такое обращение (т.е, товарное обращеше) осущест
влялось, а Taifxe предприятия, его осуществляювде.' Существующие 
в так называемый "советский период" экономические основы конс
титуционного строя определяли специфику взгляда на понятие тор
говли. Г.апрпмер, многие авторы, разделяя в приедапе последнтав 
точку зрения^ исключали,однако,из понятия торговли nponansy 
средств прои.зводотва (так называемое материально-техническое 
онабаэние), считая это особой отраслью хозя;;стза.'^ .iioi’iio эко
номисты из понятия торговли исключали а заготовки сельскохозя;;- 
ственной проду1пп1и, понимая под торговлей отрасль народного хо
зяйства, доводящую до населения предметы дпного потребления.'^ 
Некоторые авторы исключают опт из понятия торговли, считая, что 
торговля начинается лишь о момента,, когда отношения завязывают
ся мезду товаропроизводящей сетью а потребителем.'^ Лазарев 
определял торговлю как отрасль народного хозя;;ства, занятую до
ведением товаров до населения, включая в нее как розничную, так 
и оптовую торговлю.® Большая Советская энциклопедая определяет 
торговли как отрасль народного хозяйства, обеспечивающую обра-

. щение товаров, их двияенпе из сферы производства в сферу потре
бления.

Представляется, что,учитывая сегодаяшнюю экономическую си
туацию. в стране, направления проводямлх реформ и их правовое 
обеспечение, наиболее точны;,i будет под торговлей noi;ii;.;aTb (в са
мом общем виде) деятельность, состоящую в продвижении товаров 
на вохмездпой, договорной основе от изготовителей к потребите
лям.

1. Экоцомпка советской торговли.I!.: /Тосторгиздат/, I960, п. 5.
2. 'Макарова М. Советская торговля я народное потребление. .1, ; 
Гоополитяздат/,1954 , С .9.
3.Экономика советской торговли. -1.i:/Тосторгиздат/, 1958. G.3.
4. Давыдов Б.И. О товарном обращении при социализма, .гвгореф. 

дио. Kai'm. юрид. наук, 1955. С. 3,
5. Иоф4в О.С, Правовое регулирование хозя!;огвенн6й деятельнос
ти. Изд-во Ленянгр. ун-та, 1959. С. 29-30.
С. Лазарев БДЛ,. Управление советской торговлей. ;.1. :!3рид.лиг., 
I'CG? ..С,.;.

38

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



ЛАГЪНЕЯЩЁЗ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНЭВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОССИИ 

(1994-1395 гг.)

Н.Н.Мельчинский

К январю 1994 года с’Ьормиоовалаоь достаточно устойчивая 
структура центрального аппарата исполнительных органов. Орнди- 
ческим закреплением данного процесса явился известный Указ Пре
зидента РФ от 10 января 1994 гопа "0 структуре федеральных ор
ганов исполнительной власти", в соответствии о которым произве- 
дзны реооганизацио.чнчэ и ликвидационные процедуры, позволившие 
упорядочить ГРОМОЗДКИЙ механизм федерального исполнительного 
аппарата.

Прошедшие два года. подтвердили жизнеспособность
сложившейся структуры, поскольку принципиальных изменений не 
пооизошло, а частные вопоосы неизбежно возникают в ходе функ- 
циониоования такого сложного аппарата и требуют оперативного 
решения.

Рассмотрим КОРОТКО новации в системе органов .федерального 
масштаба.

Зепуиая группа - министерства - не претерпела изменений. 
На том же уоовне осталось их количество (24). Появился ряд нор
мативных актов, по-новому определяющих правовой статус некото
рых органов. Так, Указом Президента утверждено Положение о Ми- 
ниотеостве иностранных дел^. Правительством утверждены Положе

ния о 
делам 
НИЯ и 
науки
тэрства иноотоанных дел, внешних экономических связей, по делам3 
национальностей и оегиональной политике, транспорта . Отмечая

м'1чист9ротвях экономики, Финансов, социальной защиты, по
2 национальностей, стооительотва и других , внесены измене- 

цополнения в Положения о министерствах культуры, связи, 
и технической политики, решены отдельные проблемы Минис-

1.
2.

3.

Сч. :СЗ РЗ, 1395, «12, от.1033
Сч.:СЗ РФ, 1994, 313, от.1519; '316,от. 1277; 317,ст.2001; 
.327, ст. 2394.
С'.'.;Спбочнцэ актов Президента и Правительства РФ, 1394, '’II, 
ст.95?; 1’17,ст. 1417; СЗ 9^,1994, '.’17, от.2021, .’’33,ст.3450. 
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важность подобных источников, следует заметить, что по-прежнэ- 
му отсутствует Общее пололение о министерствах, потребность в 
котором назрела давно.

В группе государственных комитетов ощутимые'перемены. Ппе- 
■де всего, обращает внимание невыполнение пункта II Презипентг- 
кого Указа от 10 января, предусматривающего преобоаэованиэ г')с- 
комов в иные органы, Болзе того, число таких органов увеличи
лось, а статус некоторых значительно повышен. Так, образованы 
госкомы по военно-технической политике и по подпеоккз и разви
тию малого предпринимательства, преобразован в госкомитет коми
тет по физической культура и туризму^, госкомы по управлению 

государственным имуществом, по оборонным отраслям поомышленно- 
сти, по антимонопольной политика и поддзртке новых экономичес
ких структур приобрели статус федерального министерства?

Приходится констатировать, что госкомы, как форма органов 
исполнительной власти, начинают занимать более важное место в 
осуществлении задач управления. Утверждено пять новых положен'лй, 
намечены меры по совершенствованию деятельности отдельных госу
дарственных комитетов®.

Комитеты РФ-также довольно стабильная группа органов. 
Лишь Комитет по физической культуре и туризму, как уже отмеча
лось, переведен в статус госкома. Правительством утвержден оял 7 
положений о конкретных комитетах .

Среди иных федеральных органов;
Во-первых, переименованы две силовые структуры: федераль

ная служба контрразведки стала Федеральной службой безопаснос
ти, а федеральная пограничная служба - Главное конаннование 
Пограничных войск теперь именуется Фздеральной пограничной 
службой. Разумеется, смена вывески не меняет существа деятель
ности этих органов.

Во-вторых, появились новые органы, хотя в принципе они 
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существовал'! ранее в ином виде; повысился их правовой статус. 
Так, федеральное управлени-з ^ельдьегерской связи при Нинистер- 
отве связи реорганизовано в Государственную ^eльпьвгвpcкyю слу
жбу Р?, 5еперальчов управление железнодорожных во'йск при '(инис- 
терстве путей оооб11|зния стало Адоральной службой желеэнодорож- 
ных войск PS,а Фэлэральное управление почтовой связи при Минис
терстве связи преобразовано в Федеральную службу почтовой связи 
РФ. Исключение составляет впервые образованная Федеральная слу-

’ яжба России по сохранению культурных ценностей .
3-третьих, резко повышен статус Управления делами Прези

дента. Указом от 2 августа 1995 года установлено, что Управле
ние делами является Фелеоальным органом исполнительной власти, 
подведомственным лично Президенту и осуществляющим координацию 
деятельности иных Федеральных органов исполнительной власти и 

9 подведомственных ему предприятий, учреждений и организаций . 
Этим самым Управление селами, кроме Функци.й обслуживания высших 
органов государства,приобрело официальные надведомственные пол
номочия.

Зажное 
ноября (995 

значение имеет Постановление Правительства РФ от 5 
года "О структуре центрального аппарата Федераль- 
исполнительной власти"^^.В нем намечена единообраэ-пых органов

мая организационная структура органов по схеме;департаменты уп
равления, отделы в составе департаментов (управлений), причем 
департаменты в м'.шистеротвах образуются на основании актов Пра
вительства. Упорядочение стоу г^уры центрального аппарата дол
жно привести к сокрашению раздутого механизма, обеспечить при
мерное вдинообраэне внутреннего строения ^вявpaльныx органов 
РрсоиЯскоЛ leaepauHn.

Подводя итоги, можно сказать, что началсяэтап качествен
ного совершенствования уже построенной системы центрального ап
парата .

8. См.: СЗ РФ, 1994, (9.32, от.3331.
9. См.: СЗ РФ, 1995, ₽32, ст.3288.
10. См.: СЗ РФ, (995, ₽45, ст.4450."
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ и УСТАВНЫЕ СУДЫ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ федерации

М.А.Митюков
1. Процессы демократизации государства обусловили необходимость 

поиска более эффективных форм конституционного контроля по 
сравнению с традиционными, осуществляемыми органами 
государственной власти. Закрепленный в Конституциях СССР, РСФСР и 
автономных республик институт комитетов Конституционного надзора не 
получил долговременной перспективы. Комитет конституционного 
надзора РСФСР так и не был создан. С внесением изменений J5 декабря 
1990 г. в статью 119 Конституции РСФСР была открыта новая страница в 
системе развития институтов конституционного контроля в Российской 
Федерации: постепенно доминирующее положение в нем стал занимать 
судебный конституционный контроль.

В конце октября 1991 года был избран Конституционный Суд 
РСФСР. В республиках в составе Российской Федерации комитеты 
конституционного надзора стали заменяться конституционными судами. 
Но этот процесс не завершен до сих пор. Комитет конституционного 
надзора сохранен в Республике Северная Осетия-Алания и продолжает 
функционировать в Республике Татарстан, хотя еще 22 декабря 1992 г. 
принят Закон "О Конституционном суде Республики Татарстан" (см: 
Известия Татарстана, 1993, 28 января)

2. Провозглашенный Конституцией Российской Федерации 1993 г. 
реальный федерализм, основанный на равноправии субъектов Федерации,

• независимо от их государственно-правового статуса, стал импульсом для 
развития конституционного судопроизводства не только в целом в 
России, но И в ее субъектах. В некоторых из них предусматривается 
создание самостоятельных, организационно независимых от федерального 
центра, органов судебного контроля. В большинстве республик - это, как 
правило. Конституционные суды. Их образование сейчас предусмотрено 
конституциями республик Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Кабардино- 
Балкария, Карелия, Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва, 
Хакасия. В республике Адыгея создается*  Конституционная палата, 
включенная в ее судебную систему.

Развитие конституционной юстиции в республиках осуществляется 
сложно и противоречиво. От закрепления в Конституции республики до 
реального создания органов конституционного контроля проходит 
относительно длительный период. Фактически сейчас функционируют 
конституционные суды лишь в Башкортостане, Бурятии, Дагестане,
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Кабардино-Балкарии, Карелии, Коми и Саха (Якутии). В Республике 
Мордовия под влиянием политической конъюнктуры в начале 1994 года 
ликвидирован Конституционный Суд.

Новым в организации государственной власти в отдельных краях и 
областях является попытка учредить собственные органы 
конституционного контроля. Возможность создания уставных судов 
закреплена, например, в уставах Красноярского края. Воронежской, 
Сверттловской и Томской областей. В Иркутской области может быть 
создана Уставная палата, а в Ставропольском крае - Согласительная 
палата.

Процесс учреждения уставных судов (палат) находится лишь в 
начальной стадии и на практике еще не реализован. Во-многом по 
причине отсутствия Федерального конституционного закона “О судебной 
системе Российской Федерации*',  в котором предполагается закрепить 
право субъектов Федерации образовывать конституционные (уставные) 
суды. Но в уставном правотворчестве отдельных краев и областей 
продолжается реализация тенденции иметь собственные судебные органы 
конституционного контроля. Так, опубликованный проект Устава
Московской области предполагает создание Статутного суда Московской 
области, осуществляющего конституционное судопроизводство 
(см: Подмосковные известия, 1995, 31 авг). А в проекте Устава
Ярославской области предусматривается образование Судебной палаты 
области - органа, дающего официальное толкование Устава, о 
соответствии Уставу законов области и т.д.

\уДругим направлениеи в развитии судебного конституционного 

контроля в российских регионах является приспособление к его j 
функциям общих судов. По Конституции Республики Ингушетия се 
Верховный Суд является высшим судебным органом республики не 
только в сфере тражданского, уголовного и административного 
судопроизводства, но и конституционного (статья 83). Уставом - 
Основным Законом города Москвы на Московский городской суд 
возлагается официальное толкование законов Москвы (статья 121). 
Уставом (Основным Законом) Алтайского края (статья 91 и пункт И 
"Переходных положений") предусмотрена альтернатива: кона и ly пион ное 
судонроизводаво в соответствии с (1>едеральным конституционным 
законом, может осушеавлять Алтайский краевой суд либо местный суд - 
Уставная судебная палата (см: Алтайская правда, 1995, 14 июня).

3. Конституцией Российской Федерации прямо не предусмотрено 
создание собственных судебных систем в ее субъектах, следовательно, 
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конституционных и уставных судов. Однако "косвенно" такое право у 
субъектов вытекает из ло(ики статей 71 (пункт "г") и 128 (части 2 и 3) 
российского Основного Закона, предусматривающих образование 
"системы федеральных органов... судебной власти", "федеральных судов". 
Отсюда делается вывод о возможности возникновения судебных систем 
субъектов РФ. В перспективе урегулирование этого вопроса ожидается в 
Федеральном конституционном законе "О судебной системе Российской 
Федерации". Кстати, создание органов судебного конституционного 
контроля республик предусматривается Концепцией судебной реформы в 
Российской Федерации, одобренной по представлению Президента еще 
24 октября 1991 года Верховным Советом РСФСР.

Статус конституционных и уставных судов (палат) в субъектах 
Российской Федерации в общих чертах урегулирован конституциями 
республик и уставами тех регионов, в которых они образованы либо 
образование их предполагается. В этих основных законах устанавливаются 
полномочия судов, порядок их 
общеобязательность их решений, 
законодательной инициативы, а 
компетенция, порядок организации 
регламентируются специальным законом субъекта РФ (а в Республике 
Адыгея - конституционным законом).

К середине 1996 года такие законы приняты в 11 республиках, в 
четырех из них (Карелия, Бурятия, Коми и Адыгея) они приняты уже 
после введения в действие новой Конституции РФ 1993 г. В краях и 
областях, где предусмотрено создание уставных судов (палат) разработка 
региональных законов об этих судах поставлена в зависимость от 
урегулирования проблемы федеральным законодательством, а в 
Свердловской области также от заключения соответствующего 
соглашения с органами государственной власти Российской Федерации. 
Договором о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти Свердловской области от 12 января 1996 года 
подтверждено право этого региона на 
обеспечение 
соответствии 
(статья 9).

Таким 
становится реальностью нового федерализма в нашей стране.

избрания либо 
пределы осуществления 

также предусматривается, 
и деятельности

назначения,
ими 
что 

суда

'создавание, формирование и 
деятельности Уставного суда Свердловской области в 
с федеральным законом и Уставом Свердловской области"

образом система конституционной юстиции постепенно
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ЦаАМИОДЬВСТЬЙЬ lUFN №ХДИиИ1ДНи1'0

и eWTPMl'OCVMPCl'WiHUOrQ ИРАНА в С»И>К ПРАВ ЧЕЛОВККА

А. н. Варцааов

Неалуиародное право и внутригосрдарственноа (напиовальное) 
право явдшртся самостоятвАвнши. автоноишмш по отнояению друг к 
ДРУГУ и в то же время взаниояеаствУ1мишн и взаимосвязанными пра- 
вовыин системами. Соотноменив и свяэв между нормами внутригосу
дарственного и международного права яарактеризуртсн ин постоянной 
координапией. взаиносогдасоваиность|а и взаииодоподняемостьс.

В усдовиян углубдевия нитегранионннн пропессов в соврененнои 
мире расвирение связей и иовыаение интенсивиости взаимодействия 
нори международного и внутригосударственного пгаиа явжяк>тся объ
ективной. закономерной тенденоией обаественного развития. Это по
буждает участников и<-1дунароаного оьиеиия совериеиствовать право
вые Аормы. методы и ненанизиы взаимодействия азин цравовын систем 
как в правотиорческоя- так и в правоприменительной деятельности.

В процессе правотворчества- напРИмер. при эакд|эчении между
народного договора, государство опирается прежде всего на сво» 
правовую систему и поэтому влияние норн национального права на 
международное можно считать первичным, иснодныи. И то же время в 
процессе реализации взятнн на себя иеждунаромаын обязательств го
сударство не моует не признавать преобладание (примат) 
upMHUHiioB иеждупародного права над национальным правом.

норн и 
Преииу- 

иество НОРМ международного права над внутригосупарственным в пра 
вонрименитсдьной практике яндяется важнешии условней эААектив- 
ности междунаро-цыя правовым нори.

Доктрина и практика разным государств цо проблеме соотиоие- 
ним международного и национального права неоднозначны. Теи не не 
нее можно отметить, что в конституциям и законодательстве многим 
стран орининпы и норны международного права признаюз'ся частью на
ционального нрава и отдается цредпочтение международному праву в 
случае коллизии с ним норм ниут’ригосударственного права, этот 
подход, как изнестно. заАиксирован в части А ст. (Ь Конституции Рй 
1493 г. : ’обшеириананные принципы н нормы иеждународного права и 
международные договоры Российской йедеранни являются составной 
частью ее правовой системы. Вели международный договором установ
лены другие правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора*.

(10 СМЫСЛУ данной статьи обцеприэнанными принципами и нормами 
международного арава являются такие, ttoi'opue признаны бодынинс-
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твои государств, включая Россию. 
НОРНЫ межлународного права 
России и 
тельной.
TePF они
рованные

эти обпепризнатше принципы и 
являются частью Федерального права 

подлежат непосредственному пряненению органами'законода- 
нсполнительпой и судебной власти, если по своему харак 

МОГУТ функционировать как часть права страны. РатиФипи 
вступивпие для России в силу и должным or мзон опубли

кованные международные договоры также являются частью 
го законодательства России. В то же время важно иметь 
международные договоры обладают приоритетом только

Федерально-
в
в

ВИЛУ, что
отяопении 
Конститу-законов и не могут превалировать над

ПИИ России. Согласно части 1 ст. 15 
юридическую силу, пряное действие и 
РИМ РФ. Законы и иные правовые акты.

Конституции РФ*.  Это 1 
договорам. Никакой i 

договор не может быть ;
ким-то причинам был подписан, то не должен ратифицироваться и

противоречить
иехлуяародпыи 
меядгнародный

t положениями самой
I "Вопститудия РФ имеет высшую 
I применяется на всей террито- 
I. принимаемые в РФ, ие должны 
в полной мере относится и к 
противоречапий Конституции РФ 
заключен, а если он по ка-

вступать в силу.
Углубление взаимного влияния норм международного и нацио

нального права особенно важно в репении проблем признания, обес
печения и уаамты прав и свобод человека.

Концептуальной основой для сложения усилия разных стран и 
народов, всего мирового сообиества по улучпенуио воложения в этой 
области является идея верховенства обпечеловеческих ценностей над 
всеми ДРУГИМИ. Понимание человека как выспей сопнзльпой ценности 
предполагает признание основных прав и свобод личности неотъемле
мыми и
никем не
ппеских

неотчухдзеными. Эти права не дарованы никакой властью и 
МОГУТ быть отняты во имя каких-либо навязываемых илеоло 
или иных целей. Права и

от рождения и по правт рождения.
свободы человека принадлежат ему 
"Все люди

равными в своем достоинстве и 
Декларации прав человека (9Чвг.. 
ПИЯ РФ 1993 г. :
принадлежат
возмояности 
свободы МОГУТ 
мерой свободы.

правяя”. - 
Из этого

рождаются свободными и 
гласит ст. 1. Всеобпей 
же исходит и Конститу-

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 
Свобода состоит в 

Гранины
ему от рождения*  (часть е ст. 17) 
делать все. что не приносит вреда другому. 

быть определены только законом, который 
Закон призван залипать права человека от 

Обеспечение прав и свобод личности

является
любых по- 

основная обя-сягательств.
эанность демократического правового государства, ограничение прав 
И свобод личности Допускается лииь в исключительных случаях, с 
целью эаиитить права других людей и при Прямой угрозе обществен
ной безопасности. Достоинство и ценность человеческой личности, 
уважспие к пранам и свободам человека являются необходимыми усло
виями для утверждения реальной демократии в каждом государстве и 
для сотрудничества всех государств в гуманитарной сфере.
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Поскольку соблюдение прав и свобод человека составляет одну 
из основ мехдународного правопорядка, то эти вопросы не относятся 
к исключительной компетенции конкретного государства, а являются 
заботой всего мирового сс..бвества.

В современном нехдународнон праве сдохнлся принцип увахения 
орав человека, в соответствии с которым государства обизаны ува- 
хать и соблюдать права и свободы для всех без различия расы, по
ла. языка и религии. В пели» воплоиения этого принципа в жизнь 
государства стремятся развивать и конкретизировать его содерхание 
в универсальных и региональных международно -правовых обязательст
вах: предоставлять индивидам основные права и свободы, не допус
кать их наруиения и осуяествлять защиту этих прав. Такие юриди
ческие обязательства постепенно складываются в определенную сис
тему договорных и обычных НОРИ. т. е. согласованных правил поведе
ния. называемых мехдународными стандартами в области прав челове 
ка. Эти стандарты не только обязывают государства хотя бы в мини 
нальной степени обеспечить закрепленные в международных договорах 
основные права и свободы человека, но и предоставляют индивиду 
юридические возмохно. ти реализации и залшты своих прав посредс
твом как внутригосударственны», так и международных контрольных 
механизмов и процедур.

Международные стандарты, механизмы и процедуры в области 
прав человека закреплены в таких вахне№их международных докумен
тах. как Рстав оон 1949 г. . Псеобиая Декларация прав человека 
1948 Г. . Женевские Жонвениии о зажите жертв войны 1949 г. . Кон
венция о. статусе беженцев 1991 г. . Конвенция о политических пра
вах жекшин 1992 г. . Конвенция о ликвидации все» форм расовой 
дискриминации 1969 г.. Международный пакт об экономических, соци
альных и КУЛЬТУРНЫХ правах 1966 г.. Международный пакт о граж
данских и политических правах 1966 г. ( с двумя факультативными 

н НУ), Конвенция против пыток и других жестоких, 
или унихаюшх достоинство видов обраяении и наказа- 
Конвениия о правах ребенка 1989 г.. Международная
завите прав все» трудявихся - мигрантов и членов их 
и целый РЯД других международных соглавений универ

г.

протоколами к 
бесчеловечны» 
НИИ 1984 г. , 
Конвенция о 
семей 1990 г.
сального характера.

На региональном уровне обязательства соответствусашх групп 
государств по признанию и осуаествдению основных прав человека 
зафиксированы в таких актах, как. например. Европейская конвенция 
о завите прав человека и основных свобод i960 г. . Европейская со
циальная хартия 1961 г. > Нехаиериканская Конвенция по правам че
ловека 1969 г.. Африканская хартия прав человека и прав народов 
1981 г. .

Обеспечение прав в основных свобод человека в соответствии с 
обшеиризваннымн принципами мехдународного права является одной из
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определяюяшх пелей созданного б декабря 1991 г. рядом государств 
из числа бывхтх республик СССР Содружества Независимых Государств 
(СНГ). Для осуыествленйя этик задач были приняты такие документы 
СЗП’. как Декларация о международных обязательствах в области прав 
человека и основных свобод 1993 Г. и Яонвенпия о правах и основ
ных свободах человека 1999 г..

определяя правовое положение личности в своем вяутреяяен за- 
каждое государство не может не учитывать при этом 
ПРИНЦИПЫ я Нормы неЖдуяародяого права, а также 

международные обязательства по закреплению, обес-

кояодатеяьстве. 
опепризнаяные 
взятие на себя 
печени» и ожране единим для всего мирового сообяества орав и сво
бод человека. Многие Международно-правовые документы были положе
ны в ОСНОВУ главы второй Конститупии РФ Г.. Часть 1 ст. 1Т 
устанавливает; "В Российской ФедеРапия признается и гарантируются 
права и свободы человека и гражданина согласно обиеоризнанвын 
приянипаи и норнам международиого права и В соответствии с насто- 
яыей Конституцией". Признавая международные нормы и стандарты в 
Области прав человека. Государство само возлагает На себя опреде
ленные обязательства не Только перед международным сообаествон. 
но и перед своими гражданами и всеми, кто находится на его терри
тории и под его юрисдикцией.

6 процессе приведения своего законодательства в соответствие 
с нормами обиего международного права каждое государство устанав
ливает каким образом, в какие СРОКИ и в каком объеме будут осу 

на Себя конкретные обязательства в сфере 
'■оответствухяхини полномочиями государс- 

Чтобы

■ествляться принятые им 
прав человека, наделяет 
твеяные органы и должностные лица ответственные за это.
быть непосредственно применимыми. Нормы международного права 
должны Обладать достаточно конкретным Содержанием, способным по
рождать права и обязанности участников правоотНоиений. Норны 
должны СЛУЖИТЬ юридическим основание" индивидуальных правоприме- 
иятельных актов органов Исполнительной и судебной властм. 
народно правовые нормы, в отношении которых предусмотрено 
пипленентацйоя1П4х правовых актов (Т. е. законодательных

Между -
издание

актов. 
обеспечив-'<о(тх реализацию норм Международного права), применяются 
органами исполнительной и судебной Власти после издания таких ак
тов и в соответствии с ними.

Важным средством повыиеяий эффективности международного сот
рудничества В области прав человека являются международные конт
рольные механизмы и правовые процедуры. Контрольные механизмы 
представляют собой определенные органиэапНонные структуры. 
рые наделяются полномочиями по принятию, рассмотрению и 
сведений о парупениях прав человека. Например, комитет по

Комитет ПРОТИВ пыток. Европейская комиссия по 
Европейский СУД по правам человека. Комиссия по

человека.
человека.

кото-
оненке
правам
правам
правам
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Международные процедуры в области орав чедочеловека СНГ и др.
века предполагают: 1I рассмотрение докладов государств о выполне
нии ими своих обязательств в этой области: 2) рассмотрение пре
тензий государств ДРУГ к ДРУГУ по поводу нарушений таких обяза
тельств: 3) рассмотрение жалоб отдельных лип. групп иди неправи
тельственных организаций на нарушение их прав государствами.

Обеспечивая выполнение международных обязательств навей 
страны в этой сфере. Конституция РФ в третьей части ст. 46 закреп
ляет очень важные положения: "Каждый вправе в соответствии с меж
дународными договорами Российской федерации обращаться в межгосу
дарственные органы по защите прав и свобод человека, если исчер- 

инеюшиеся внутригосударственные средства правовой зааи- 
видно из содержания данной статьи, право каждого на об-

папы все
ты". Как
раде ние к нсхдународнын механизмам и процедурам завиты прав чело
века обусловлено двумя факторами: наличием 
дународного договора РФ и исчерпанием всех 
дарственных средств правовой зашиты. Так. в

соответствусвего иеж-
ииесвшхси внутригосу-
соответствии со свои-

ни обязательствами по Нсхдународнону пакту 
т-ических правах Россгч признает компетенцию

о гражданских и поли- 
коиитета по правам

чедовека принимать и рассматривать 
дикции РФ лиц. кото1>ые утверждают, 
рушения Россией какого-либо из прав, 
нитет сообщает свои соображения

сооьшенин от поддехаших срис
что они являются жертвами на- 

предуснотреннык в Пакте. Ко-

тву участнику и лицу, однако эти
соответствующему государс- 

сообрахения необязательны для
судов и иракоохранительных органов.

ь связи со вступлением России в 1996 г. в Совет Европы в ка ■ 
и присоединением к Европейской Конвеи 
и основных свобод I960 г. ее норны те 
нашу страну. Участие в Конвенции тое-

честве полноправного члена 
ции о защите прав человека 

правом Совета Кировы 
свобод. Международный 
Конвенцией, действует 
века. Европейский Суд 
вета Европы.

перь распространяются и на
бует внесения в российской законодательство и в практику необхо
димых изменений и корректив, которые предписываются прецедентным 

в области зашиты прав человека и основных 
механизм контроля, созданный Европейской 
через Европейскую комиссию по правам чело- 
110 правам человека и Комитет министров Со- 

причем решении этих органов, в тон числе и по инди 
видуальным пет-иниян. имеют обязательную юридическую сиду для го
сударств участников совета Европы.

Создание и функционирование международной системы контроля в 
деле зашизъ) прав человека не означает, однако, что международные 
органы несут ответственность за повседневную и практическую реа
лизацию прав человека и основных свобод. Такая ответственность 
полностью лежит на государствах и их органах законодательной, ис- 
поднительной и судебной власти.
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КОНСТРТУЦИСНАЛИЗГЛ И « ТТЛА ПРАВЛЕНИЯ В РСССКК : 
1906- ФЕВРАЛЬ 1917 ГГ.

/СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ/

и.А.Кравец

Трансформация государственного строя России в 1904-1906 ГГ. 
изменила систему государственной власти, которая в период с 1906 г. 
по февраль 1917 г. функционировала на констит5Т1иониых началах с 
сохранением авторитарных методов управления. В современной государ
ственно-правовой и исторической науках отсутствует единый взгляд 
на природу государственного строя и форму правления России начала 
П века. Представленный в них спектр точек зрения во многом совпа
дает с палитрой оценок, впервые высказанных в "думский период". 
Неоднозначность воззрений на природу российской государственности 
определялась различным пониманием глубины и степени завершенности 
реально проведенных конституционных преобразований. В этой связи 
автор исследования считает возможным прж многообразии взглядов вы
делить пять основных направлений, характеризующих форму правления 
и государственный режим России в начале XX века и отраженных в по
литико-правовой и исторической литературе.

Целый ряд отечественных правоведов и историков /Н.И.Василье
ва, А.И.Королев, Г.С.Калинин, В.К.Старцев, Н.П.Ерошкин/ отстаива
ли в своих работах тезис о незыблемости самодержавных устоев Рос
сийской империи вплоть до февральской революции 1917 г, и отсут

ствии сколько-нибудь существенного влияния новых государственных 
учреждений, возникших вследствие государственной реформы 1905- 
1906 ГГ., на образ правления. Другие авторы /А.М.Давидович, Г.Б. 
Гальперин/ отмечали сосуществование самодержавия и конституцион
ных форм в виде "конституционного самодержавия", ссылаясь при 
этом или на терминологию Основных законов 1906 г.,или их характе
ристику В.К.Лениным. Представитель третьего направления - Е.Д.Чер- 
менский считал, что на вопрос, сохранился ли абсолютизм в России 
поале 19С6 г. или она перешла к конституционной форме правления, 
нельзя дать однозначный ответ. В рамках данного направления отме
чается незавершенный харвктер конституционного строя в России 
/Ъ.К,Глушков/, отсутствие классической конституционной монархии 
/А.А.Сенцов/; высказывается мнение, что в "России установилась пе
реходная форма правления от абсолютной к дуалистической монархии" 
/В.В.Лузин/. Четвертое направление, представленное В.С.Дякиным и
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В.В.Леонтовичем, выражает точку зрения, сложившуюся еще в доок
тябрьский период в среде русских либеральных государствоведов и 
конституционалистов. Так, по мнению В.С.Дякина, Основные законы 
1906 г. "превращали Россию в дуалистическую монархию, в которой 
за короной сохранялась вся исполнительная и значительная доля за
конодательной власти? Пятое направление сформировалось в связи с 
осознанием специфики российского государственного строя и полити
ческого режима русскими историками-эмигрантами. Его представители 
/С.С.Ольденбург, С.Г.Пушкарев/ характеризуют новый строй в качест
ве Думской монархии, окончательно оформленной после 3 июня 1907 г. 
Следовательно, весь спектр воззрений на проблему результатов тран
сформации российской государственности в начале XX века лежит в 
плоскости обнаружения основ конституционного строя, развитие и со
вершенствование которых происходит в современней политико-правовой 
действительности.

Порядок функционирования реформированных государственных и 
правовых институтов обнаруживает специфику российской конституци
онной действительности по сравнению с практикой конституционализ
ма в Западной Европе и CHIA. Сна воспринимается на основе компара
тивного анализа модификаций конституционной монархии. Типология 
конституционных монархий в государствоведении при переходе в XX 
столетие насчитывала четыре разновидности о применением двух кри
териев классификации. По характеру взаимоотношений главы государ
ства, правительства и парламента различались парламентарная и ду
алистическая монархии. К началу XX века к группе парламентарных 
государств с монархической формой правления относились Великобри
тания, Бельгия, Италия; дуалистическая монархия существовала в 
германских государствах, в том числя в Пруссии; в Австрии, Дании 
и Японии. Критерием классификации двух других категорий конститу
ционных монархий служил источник власти в государстве. Это были 
конституционные монархии, основанные на принципе народного суве
ренитета /тип романской монархии/, и конституционные монархии, 
основанные на монархическом принципе /тип германской монархии/.

Сановные законы 1906 г. свидетельствовали о возникновении в 
России октроированного конституционализма с дуалистической монар
хией по характеру организации законодательной власти и типу взаи
моотношений монарха, правительства и законодательных палат между 
собой. При этом модель российского варианта констит.уиионной монар
хии была типологически близка к германской разновидности дуалисти
ческой монархии, основанной на монархическом принципе.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОБИЕСТВЕННЫХ ОТНОВЕНИИ В РФ, 

с. А. Татаринов

Юридической базой регулированных конституционными норнами 
круга обшественных отношений, образующих в совокупности своих 
главных ИНСТИТУТОВ и положений однородного политике-правового 
содержания основы констатупионного строя общества и государства 
(гл. I). является Конституция Р*  1993г.

Определяя конститупионное регулирование в качестве самое-
тоятельной части в целостной системе регулирования правом об
шественных отношений, его необходимо рассматривать именно 
специфический вид деятельности государства, осушествляемый

как
пос

редством применения разнообразных средств (Форм. методов и спо-
собов) механизма конституционного регулирования - результатив
ное. нормативно-организационное воздействие на строй действую
щих общественных отношений в целях их упорядочения, охраны.
регламентации деятельности участников конституционно-правовых 
отношений. Обладая относительной самостоятельностью и устойчи-
вестью в системе отраслевых регуляторов права, конституционное 
регулирование отличается следующими особенностями; во-первых.
преимущественно социал’ но-политической направленностью круга 
общественных отношений, составляющих объект конституционного
регулирования; во-вторых, особым политике-правовым содержанием 
данных отношений, взятых в единстве разнообразных общественных 
связей, складывающихся между обществом, личностью, государс-
ТВОИ! в-третьих, наличием спеииФиче кик организационно-правовых 
Форм, методов и способов многофункционального воздействия на 
поведение субъектов конституционно-правовых отношений, базирую
щихся на определенных принципах и свойствах, которые отражают
особенности государственно-правового назначения, сущность и ре
зультативность действия Конституции как важнейшего политическо
го и юридического Фактора социального управления общественными
процессами.

Кроме того, в отечественной литературе по проблемам изуче
ния действия Конституции отмечается многоуровневый, многострук
турный характер 
например. ИаФир 
Конституции СССР

ПРИРОДЫ конституционного регулирования (см. : 
Н. А^- Некоторые теоретические вопросы действия 
//СПб. Конституционная система развитого соци-

алиэма. Н. ■ 1980. С. 31 И ДР. ), когда в качестве объекта регуяи-

- 52

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



рования выступают не отдельные виды обшественных отношений, а 
целые крупные комплексы основных, наиболее существенных видов 
конституционных отношении различной отраслевой принадлежности, 
выражающие главные черты и стороны жизнедеятельности общества, 
в СИЛУ чего обладающие типичными для них признаками, как всеоб
щность распространения, общеобязательность действия, наивысшая 
юридическая сила, повышенная стабильность и гарантированность, 
но различающиеся между собой в зависимости от материально-пра
вового содержания по Форман, методам и способам конституционно
го регулирования (см.: Морозова Л. Л. Конституционное регулиро
вание в СССР. и.. 1965. с. 26).

присванвая тем или иным видам общественных отношений ранг 
конституционных, государство, будучи официальным представителем
гражданского общества, во-первых, признает на верховном законо
дательном уровне их особую социально политическую, лдеологичес-
КУЮ и юридическую значимость, во-вторых, облекает последние в
форму конституционно-правовых отношении, в-третьих. принимает

дальнейшемуна себя юридические обязательства способствовать их . 
развитию и укреплению (см : «орозова Л. А. Указ. соч. i

Задачей нормативно-организационного воздействия государс
тва на строи регулируемых конституционных отношении являются
придание этин отношениям четкой упорядоченности и длительной 
стабильности через закрепление государственно-правового статуса 
субъектов конституционно правовых отношении, регламентирования 
практической деятельности их участников путем установления сис
темы субъективных прав и юридических обязанностей и указания
надлежошего
юридических

варианта поведения при наступлении соответствующих 
♦актов, а также оказание помоши и содействие в сти-

м;. ЛИР1’;'.111||И развития и всемерной охране конституционных отноше-
достижения поставленных положительных результатов

уцравлеиия оыиестпенными процессами.
своеобразие м.этериально правовог содержания круга обшест- 

зенных .чтносче .щи .эбъеьта регулир. ч.тния Конституции РФ
лииают объем и Характер направленности нормативного

ОбУСЛаВ- 
деис‘гвия

механизма kohi титуционного регулирования, взятого в единстве

С 14-15).

своих чеДУЩИХ 
ФОРМ/ЛИ)ование

организационно -структурных элементов. исключая 
требовании предписании конституционных нори, оп

ределение целесообразных способов регулирования важнейших видов 
Обшественных отношений и установление Форм индивидуальных дейс
твии (актов) по реализации субъективных прав и юридических обя
занностей участниками конституционно-правовых отиошеши.
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ МЕЖДУ РСЗССИИСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКАНИ

Э. с. ЮСУбОВ

Наиболее сложным и важным вопросом Федеративных отношений 
в России является разграничение полномочий между ее органами и 
органами государственной власти субъектов. От того, как он ре
шен. зависит влияние Федеративного государства на экономичес
кое. политическое, социальное, национальное и культурное раз
витие обшества и государства.

С этин связано и решение вопроса об организации государс
твенной власти: либо расширение и укрепление ее социальной и 
политической основы, либо сосредоточение в руках бюрократичес
кого аппарата Федеральных ведомств. Нерациональное распределе
ние полномочий ведет к неминуемому политическому кризису, спо- 
собнону подорвать основы государственного единства и власти.

Известно, что распределение полномочий в ♦едеративном го
сударстве связано с принципом разделения властей - с целением 
власти на законодательную, исполнительную и судебную.

Разграничения предметов ведения и полномочий между Феде
рацией и ее субъектами по Конституции Российской Федерации до
полняет разделение между законодательной, исполнительной и су
дебной властями. В ре'’ультате этого субъекты РФ в лице Совета 
Федерации имеют орган своего прямого представительства и ' осу- 
шествлеиия власти на Федеральном уровне. В случае, если не 
сработает механизм функционального разделения властей, всегда 
есть возможность дополнительно использовать Федеративную сис
тему "сдержек и противовесов".

совет Федерации - Федеральный орган, который Формируется 
из представителей законодательного и исполнительного органов

принятые Государственной Думой законы в те-
государственной власти субъектов Российской Федерации.^Соглас
но KOHl гитуции РФ
чение пяти пней
Федеральный Закон

передаются на рассмотрение Совета Федерации, 
считается одобренным советом Федерации, если 

за него проголосовало более половины 
латы либо если в течение четырнадцати 
рен Советом Федерации (ст. 105 ч. 3 и Ч

При этом, согласно Конституции.

от обшего числа этой па
дней он не был рассмот- 
Конституции).
обязательному рассмотре

нию Советом Федерации подлежат Федеральные законы по вопросам: 
а) Федерального бюджета; б1 Федеральных налогов и сборов: в)
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Финансового, валютного, кредитного. таможенного регулирования.
денежной эмиссии; г) ратификации и денонсаиии международных
договоров Российской Федерации; д) статуса и защити государс-
твенной границы РФ; е) войны и мира.

Аналогичные функции выполняют палаты парламентов, предс-
тавляюших субъектов федерации, и в зарубежных странах (Бундес
рат - в ФРГ. Сенат - в сил и т. д. ). Так. например, согласно
Основному Закону ФРГ 1949 г. через Бундесрат земли участвуют
в законодательстве и администрации Федерации. Бундесрат состо-
ит из членов правительства земель” Через Бундесрат равновесие
в системе федеральных органов власти сочетается с взаимодейс-
твием с органами власти земель.

Разграничение полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и ее субъектов не самоцель, оно не
раздробляет единую сущность власти. Смысл разграничения пред
метов ведения и полномочий состоит не в разъединении государе-
твенной власти, а в ее разумном распределении, структурирова
нии и сбалансированно;ти. Оно вовсе не исключает единства го-
сударственного механизма, дифференцирует его. Формируя относи
тельно самостоятельные государственные образования, которые
остаются взаимосвязанными в пределах единой Федерации.

Согласно Конституции Российская Федерация как суверенное
государство. соегояшее из разнотипных субъектов, представляет
собой единое целое. Конституционные' нормы о разграничении
предметов ведения и полномочий составляют единое правовое
пространство рационального распределения власти между Российс
кой федерацией и ее субъектами.

При этом вопрос о разграничении предметов ведения отно-
сится к взаимоотношениям федерации и ее субъектов, а разграни-
чение полномочий - к взаимоотношениям между органами гос ударе-
твенной власти федерации и субъектов федерации. Полномочия
это конкретные права и обязанности органа государственной
власти в пределах предметов ведения. Компетенция включает в
себя полномочия (права и обязанности) в отношении определенно
го круга предметов ведения.

Конституция РФ ПРОВОДИТ следуюшие разграничения предметов
ведения между Федерацией и субъектами: исключительные предметы
ведения Российской федерации, предметы совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов и предметы ведения субъек-
тов РФ.

Исключительные предметы ведения Российской Федерации оп-
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ределяют полномочия Федеральных органов государственной влас
ти. По ним принимаются Федеральные конституционные законы и 
Федеральные законы, которые имеют прямое действие на всей тер
ритории Российской Федерации.

Предметы совместного ведения Российской Федерации и ее
субъектов охватывают значительные с*еры  и характеризуются осо-
бнм способом правового регулирования. Фактически два субъекта
права в одной и той же сфере обяадают правом осуществлять за
конотворческую деятельность. Однако по предметам совместного
ведения издаются федеральные законы и принимаемые в соответс
твии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов.

Исключительные предметы ведения субъектов feBepauHM опре-
деляют полномочия органов государственной власти субъектов Фе- 
дерапии. Хонститупия российской Федерации исключительные 
меты ведения субъектов Федерации не перечисляет. К ним

пред-
отно-

сятся те, которые прямо не отнесены к ведению Российской ♦еде-
радии и ее полномочиям по предметам совместного ведения. Субъ-
екты Федерации самостоятельно определяют собственные предметы
ведения. Федеральные органы государственной власти не имеют
конституционного права вмевиваться в сФеру предметов ведения
субъектов Федерации, в пределах которых они обладают всей пол
нотой государственной власти, а также осуществляют собственное
йРавовое регулирование.
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POCCHICKUR •ЕДЕРЙЯИЗМ R
ВНУТРНГОСУДйРСТВЕННйа ДОГОВОРНАЯ

ПРАКТИКА

в.в.Иванов

Объектом данного исследования является внутригосударственная 

договорная практика в конституционном праве России, т.е. договоры и 

соглашения, либо дополняющие Конституцию РФ, либо заключенные на 

основании соответствующих положений федерального Основного Закоца. 
На сегодняшний день можно выделить три юридически (конституционно) 

и фактически оформленных уровня внутригосударственного договорного 

регулирования: общефедеральный, внутрифедеральный и межрегиональный. 
В период между 1992-96 гг. были заключены: а) Федеративный договор; 

6) одиннадцать внутрифедералькых договоров РФ (с Татарстаном, 

Башкортостаном, Удмуртией, Кабардино-Балкарией, Осетией, Бурятией, 
Чечней, Свердловской, Калининградской и Оренбургской областями и 

Краснодарским краем), которые нередко дополнялись одним или 

несколькими мижправительственными или межведомственными 
соглашениями; в) десятки разнородных (двухсторонних, многосторонних) 

межрегиональных договоров. Следует обратить внимание на то, что наши 

выводы базируются на анализе лишь наиболее важных, в правовом и 

политическом отношениях, договоров. Это, безусловна Федератийный 

Договор, Договор между РФ и Республикой Татарстан, Договор между 

РФ и Свердловской областью. Из огромной массы межрегиональных 

соглашений необходимо выделить лишь те договоры, на основе которых 

были созданы и функционируют межрегиональные ассоциации 

(«Черноземье», «Большая Волга», «Сибирское соглашение» и пр.). Причем 

в этом случае акцент сделан не столько на формальной стороне вопроса 

(т е. на содержании самих договоров), сколько на деятельности 

межрегиональных ассоциаций и их влиянии на перспективы развития 
российского государства и государственности.

Приходится признать, что внутригосударственная договорная практика 

яв7ыется отражением суровой борьбы за власть (ресурсы, собственность, 

финансовые источники и пр.) между Центром и регионами, между
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московской бюрократией и региональными элитами. Формальной целью 

внутригосударственных договоров провозглашается торжество принципов 

федерализма, совершенствование механизма обеспечения реализации 

Конституций, адекватное сложившимся условиям распределение 

компетенции и т.п. Практической целью может быть либо легитимация 

уже проведенного передела власти (Федеральный договор), либо временное 

снятие с повестки дня наиболее острых вопросов (Договор РФ с 

Татарстаном), либо создание видимости нормализации отношений между 

Москвой и регионом (Соглашение с Чечней), либо эксперимент в области 

региональной и экономической политики (Договор с Калининградской 

областью, в перспективе дополняемый федеральным законом о создании 

СТЗ в Калининградской области). Подписанием внутрифедерального 

договора Центр может или поощрить лояльных региональных лидеров 

(Северная Осетия), или попытаться задобрить нелояльных (Свердловская 

область). Региональные лидеры использовали и используют и Федеративный 

договор, и внутрифедсральные договоры, и межрегиональные соглашения 

для всестороннего увеличения и конкретизации своей компетенции, т.е. 
укрепления власти.

Несомненно,сохранится двойной статус Федеративного Договора (как 

составной части Конституции РФ и как самостоятельного конституционно
правового акта), по-прежнем) Договор будет выступать инструментом в 
f^Kax тех или иных политических кругов. Но вместе с тем авторитет 

Федеративного Договора, фактически втиснутого между Конституцией 

Федерации и конституциями ее субъектов, существенно понизится. И дело 

здесь даже не в совершенстве или несовершенстве его норм. В первую 

очередь это предопределяется заключением целой серии внутрифедеральных 

соглашений, которые, в буквальном смысле, разрывают Договор на части. 

Договор начнет превращаться в правовой реликт; его сохранение будет 

представлять своего рода дань историческому прошлому, пусть и недавнему. 
Вполне допустимо и приостановление действия Федеративного Договора. 

В этом случае Центр или пойдет на заключение нового Федеративного 

Договора, используя всю свою власть, весь свой авторитет и влияние, чтобы 

на этот раз все субъекты Федерации подписали соглашение (тогда наверняка 

отпадает необходимость продолжения заключения внутрифедеральных
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договоров), или же отступит перед натиском регионов и практика заключения 

внутрифедеральных договоров будет признана наиболее действенным 

способом регуляции распределении компетенции. Тогда просто необходимо 

будет устранить псе расхождения между договорной практикой и 

Федеральной Конституцией, хотя этим, вероятно, в очередной раз 

пожертвуют ради сиюминутной политической выгоды. Актуально звучат 

рекомендации Л.В. Смнрнягина. Он считает, что «эти договоры нельзя 

писать под копирку. Слишком различны потенциалы наших регионов, чтобы 
могли брать на себя любые, лишь бы равные полномочия». И далее:<—в 

спорах о полномочиях почти всегда имаютеяв виду именно права властей 

распоряжаться чем-либо, а вовсе не вытекающие из этого обязанности властей 

перед своими гражданами... Именно такая аберрация-представление, будто 

дополнительные прерогативы не связаны с дополнительными обязанностями, 

■ и движет многими региональными политиками, когда они безоглядно 

требуют своих полномочий за счет полномочий Федерации...» (см. 

Смпрпягип Л.В. Статья 72 Конституции РФ: проверка ветвей власти на 
государственную зрелость //Российские вести. 1995. 15 ноября ).
Справедливым представляется и такое условие, предлагаемое сегодня, как 

отказ от заключения договоров с теми субъектами, чье законодательство не 

приведено в соответствие с Конституцией России и действующими 

({ждерал'.ными законами. Эти мысли идеально иллюстрируют те принципы, 

которые Центр давно уже стремится привнести в конституционную и 

договорную практику: субординацию интересов и элементарный реализм. 
Если это будет учитываться, Москва готова смириться с асимметричностью 

федеративного устройства. В этой связи необходимым видится издание 

специального иормагивно-правового акта (федерального закона или Указа 
Президента РФ) i регламентирующего процедуру заключения 

внутрифедеральных договоров. Это документ запоздал уже на два года, но 

все же лучше поздно, чем никогда.

Межрегиональные ассоциации - прообраз нового федеративного 

устройства Российской Федерации - будут развиваться параллельно 

процессам либо некоторой централизации (новый Федеративный договор), 

либо дальнейшей децентрализации (новые внутрифедеральные соглашения), 
либо централизации и децентрализации одновременно (такое тоже возможно 

♦ 
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и даже вероятно, если учесть противоречивый характер договорной 
Практики). Есть все основания полагать, что межрегиональные соглашения 

сыграют роль цементирующего фактора. Д.Л.Златопольский еще в 1994г. 
предлагал следующую модель выхода из того тупика, в который наше 

государство завели эксперименты в области федерализации и 

децентрализации: республики в составе РФ, сохраняя свокГнациональпую 

государственность, должны отказаться от идеи об ее государственном 

суверенитете - в этом Их политическая уступка. Области и края, равно как 

и прочие субъекты Российской Федерации, «достигнув равноправия с 

национальными государствами, отказываются от их преобразования в 

государство, - и в этом их встречная политическая уступка» (см. 
Златопольский Д.Л. Государственное единство Российской Федерации: 

некоторые аспекты проблемы //Вестник МГУ. Секция 11 «право». М., 
1994 N 4. с. 12-13.) Очень возможно, что регионы и пойдут на 

определенные уступки, но^ скорее всего, никто добровольно не откажется 

от того, что завоевано в 1991-93 гг. Другой разговор, что при дальнейшей 

структуризации региональных блоков необходимость такого рода 

«контрпреобразованнй» возникает сама собой. В процессе превращения 

межрегиональных ассоциаций в крупные экономические районы, в 

укрупненные субъекты Федерации, их руководящим органам постепенно 

будет делегировать все боль..1ее число политических функций. И это 

1^авильно. В условиях, когда все мы наблюдаем рост тех тенденций в 

национальной и региональной политики, которые привели к распаду СССР, 

когда налицо глубокий кризис федеративного устройства России, а также 

самой идеи российского федерализма, когда ни Конституция, ни 

Федеративный Договор, ни внутрифедеральные договора не снимают 

остроты проблем, а лишь усугубляют их, поистине спасительной является 

идея Интегра ,ни России через интеграцию ее экономико-географических 

регионов, разделенных на республики, края, области, автономии. В самом 

деле, интересы межрегионального объединения в целом способны отодвинуть 

на второй план интересы отдельной республики или области и если Центр 

сделает ставку на коллективное, коллегиальное решение накопившихся 

вопросов, а не заигрывание и торг с каждым президентом или губернатором 

в отдельности, разум скорее возобладает. Главное не мешать.
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ПРИНЦИП СВОБОДЫ ВЫБОРОВ 
и СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ

с. в. Езопихин

Для того, чтобы выборы были подлинно демократическими, не
обходимым условием их должен являться принцип свободы, состав-
ными частями которого являются добровольность участия граждан.
а также их свободное волеизъявление в ходе выборов. В противном
случае,' при отсутствии такой свободы выборы могут дать такие
результаты, которые не выражают в полной мере подлинную волю
избирателей.

Надо сказать, что принцип свободных выборов признается прй
демократических режимах не повсеместно. В ряде стран право
участвовать в выборах сопряжено для избирателей с обязанностью
принимать личное участие в голосовании под угрозой применения
предусмотренных законодательством принудительных мер, в част
ности, наложение денежного штрафа (Австралия), лишение свободы
(Греция, Турция), лишение права занимать государственные долж-
ности (Аргентина).

В нашей стране принцип свободных выборов нашел свое зак
репление в ст. 3 Конституции РФ 1993 г., которая гласит: "Высшим
непосредственным выражением власти народа является референдум И 
свободные выборы". Дальнейшее свое развитие он получил в ст. 3
Федерального закона "Сб основных гарантиях избирательных прав
граждан РФ": Участие гражданина в выборах является доброволь
ным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с
целью ПРИНУДИТЬ его к участию или неучастию в выборах, а также
на его свободное волеизъявление".

Но сам факт закрепления указанного принципа в условиях от-
сутствия гарантий его обеспечения может привести к его деклара
тивности. Поэтому важным является вопрос о гарантиях, обеспечи-
ваюших его претворение на всех стадиях избирательного процесса.

Свобода выборов по российскому законодательству обеспечи-
вается двумя тесно связанными между собой группами обших и спе-
циальных гарантии, для группы обших гарантии характерным явля-
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ется распространение их не только на сферу выборов, но и на
другие области жизни общества, в то время как специальные га
рантии имеют более узкую сферу своего применения, ограниченную 
ранками избирательного процесса. При этом необходимо учитывать.
что ПРИНЦИПЫ всеобщего, прямого избирательного права при тайном 
голосовании также выступают средством обеспечения свободы выбо-
ров.

Группу специальных гарантий, в свою очередь, можно подраз
делить на ТРИ подгруппы: 11 политических: 21 организационных; 

’ 31 правовых гарантий.
к политическим специальным гарантиям свободы выборов можно

отнести: al. альтернативность выборов; 61 свобода предвыборной
или против кандидатов; в) равенство кандидатов; г1агитации за

гласность и ОТКРЫТОСТЬ ПРИ подготовке и проведении выборов.
Особую значимость среди вышеперечисленных гарантий в нас-

тояшее время приобретает равенство кандидатов в отношении обла-
дания ими прав и несения обязанностей, имеюшее своей целью ус-
тановление минимума равных условий в ходе предвыборной борьбы.
а также устранение тех преимуществ, которыми некоторые их них
обладают в СИЛУ своего должностного положения. В ЭТОЙ связи ак-
туальнын является вопрос об эффективных Формах контроля, имею-
ших целью пресечение нарушений в этой сфере.

Организационные специальные гарантии характеризуются тем.
что обеспечиваются средствами организационного характера. К ор
ганизационным гарантиям относятся: 1) правило, по которому ник
то не может быть включен в более чем один список избирателей: 
2) запрет на вхождение в состав избирательных комиссий кандида
тов. ИХ доверенных лиц, супругов или близких родственников кан
дидата или липа, находящегося у него в непосредственном подчи
нении; 3) личное и тайное голосование избирателей на выборах; 
41 обеспечение избирательными комиссиями возможности всем иэби- 
рателян участвовать в выборах; 51 обязанность должностных лиц
государственных органов и органов местного 
доставить лонешение для встреч кандидатов и 
избирателяни: 6) правило, согласно которому 

самоуправления пре
их доверенных лиц с
предвыборная агита-

иия прекращается за один день до пня выборов, а также запрет на 
опубликование результатов исследований, связанных с выборами, в 
течение трех дней до дня выборов; 71 запрет на участие в осве- 
шении избирательной кампании журналистам, должностным лицам 
средств массовой информации, должностным лицам и творческим ра
ботникам государственных телерадиокомпаний, если они являются
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кандидатами или доверенными лицами кандидатов: в) правило, по 
которому подсчет голосов избирателей начинается сразу же после 
окончания времени голосования и проводится без перерыва до ус
тановления итогов голосования: 9) Финансирование выборов за 
счет средств соответствуювего бпджета.

Спецификой правовых специальных гарантий является то. Что
в них преобладает правовая природа обеспечения.
нести: 1) признание недействительными выборов.
нарушением избирательного законодательства: г) 
в вышестояшую избирательную комиссию или в суд 

К НИН можно от-
проведенных с

право обжаловать
решения избира-

тельных КОМИССИЙ, нарушающие законодательство о выборах: 3) 
право обжаловать в суд решения и действия (бездействия! органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, нару- 
шаюшие избирательные права граждан: Ч) право избирательной ко
миссии обратиться в СУД с предложением об отмене решения о ре
гистрапии кандидата (спг'-ков кандидатов) в случае злоупотребле-
НИЯ ими правом на проведение предвыборной агитации: 5) правило.
согласно КОТОРОМУ член участковой избирательной комиссии ненед-
ленио отстраняется от участия в работе, наблюдатель удаляется
из понешения для голосования в случае нарушения ими тайны голо
сования или же их попытки повлиять на волеизъявление избирате
ля: б) привлечение к административной или уголовной ответствен 
ности лиц, виновных в нарушении норм избирательного законода
тельства.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что закрепление 
принципа свободных выборов, его гарантированность в нормах те- 
кушего законодательства, несомненно, создают условия для прев- 
рашения выборов в подлинный акт народного суверенитета.
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 
российской ФЕДЕРАЦИИ

Т. л. Миронова

Понятие местного самоуправления - сравнительно новое для 
российского законодательства. Если углубиться в историю, то 
можно Убедиться: в законодательстве России до 1917 г. термин 
"местное самоуправление*  отсутствовал. Появившиеся после ре
формы местного самоуправления 1вбЧ г. земства не были саноуп- 
равленческими учреждениями в классическом смысле и представля
ли собой весьма своеобразный вариант организации местного уп
равления. отвечавший условиям политического и экономического 
развития монархического Российского государства.

О реформе местного самоуправления как такового было заяв
лено в Декларации Временного правительства от 3 марта 1917 г. 
Однако ПРИНЯТЬ по этому вопросу законодательный акт не уда
лось: Октябрьская революция закрыла проблему местного саиоуп- 
равления как в законодательстве, так и на практике

Поскольку реальное местное самоуправление составляет одну
из основ демократического строя, перемены в политической сис- 

1985 г. , неизбежно привелитеие нашего общества, начавшиеся в 
Первым 

Союза ССР
к реформе власти на местах. 
ЭТОМУ ВОПРОСУ был Закон
самоуправления и местного хозяйства

иестного самоуправления
(ст. 1Ф5). Несмотря на все свое несовершенство.

законодательным актом по 
"Об общих началах местного 
в СССР" 1990 г. Понятие

появилось и в Конституции СССР 
Закон 1990 г.

сыграл ПОЗИТИВНУЮ роль: он открыл путь к утверждению местного
самоуправления
него началась
сов. связанных

В Практике государственного строительства, с 
разработка комплекса достаточно сложных вопро- 

и с системой законодательства о местном самоуп
равлении. и с его содержанием.

Анализируя систему законодательства о местном самоуправ
лении. необходимо подчеркнуть в ней ведущую роль Конституции. 
Традиционно в Конституции СССР, начиная с Основного Закона 
1936 г. , устанавливались важнейшие параметры организации и де
ятельности местных Советов. Причем в условиях СССР как Федера
тивного государства более подробная регламентация статуса 
местных Советов осуществлялась в Конституциях республик.

Став самостоятельным государством. Россия тем не менее 
сохранила в своей Конституции регулирование статуса местных 
Советов как органов государственной власги.
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Принятая в Декабре 1993 г. конституция РФ. отказавшись от 
Советов, как политической основы государства, регулирует ста
тус местного самоуправления в качестве одной из Форм осушест-
вления народовластия.

Конституция РФ не только определила общий статус местного
самоуправления с теоретическом точки зрения, но и закрепила не-
обходииые и достаточные конституционные гарантии местного саио- 
управления. его утверждения И развития. Именно в этом качестве 
и следует рассматривать ст. 12. 130-133 и некоторые другие нормы
Конституции, затрагиваюшие вопросы местного самоуправления.

. Кроме того. п."н"ч.1 ст. 72 устанавливает и принципы соотношения
♦едеральиого законодательства с законодательством субъектов fe- 
дераиии о местном самоуправлении, а именно, указывает, что "к 
совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов отно
сится установление общих принципов организации системы органов 
государственной власти и местного самоуправления". По смыслу 4.2
ст. 76 Конституции по ЭТОМУ ВОПРОСУ издаются Федеральные законы
и в соответствии с ними принимаются законы и иные норматив
но-правовые акты субъектов федерации. По буквальному смыслу 
приведенной обшей норны Конституции Речь в Федеральном законе
пойдет о важнейших, главных, наиболее сушественных положениях.
относяшихся к УСТРОЙСТВУ местного
означает.- что должен приниматься 
прежних Основ Законодательства.

самоуправления.. Причем это ие 
опии Феаеральный Закон типй 
Теперь Конституция говорит ов

этих актах во множественном числе.
В настоящее время принят и вступил в силу Федеральный эа- 

кон РФ "Об обших принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" от 26 августа 1995 г. Этот закон в со
ответствии с Конституцией РФ определяет роль местного саноуп-
равления в осушествлении народовластия, правовые, экононичес-
кие и Финансовые основы местного самоуправления и государе
твенные гарантии
ципы организации

его осуществления, устанавливает обшие прин- 
местного самоуправления в РФ.

Поскольку вышеуказанный закон разрабатывался на основе
новой Конституции РФ 1993 г. . при наличии нескольких альтерна
тивных проектов Федерального закона о местном самоуправлении.
а также при неподдельном интересе населения, он имеет ряд
прогрессивных. принципиально новых положений, а именно:

I. С пр1гаятием Закона РФ "Об обших принципах организации 
местного самоуправления" становится ясно, что это статутный 
закон, поскольку он определяет важнейшие характеристики мест-
ного самоуправления.
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2. Существенной правовой гарантией местного самоуправле-
НИЯ являются устанавливаемые на Федеральном уровне обшие прин
ципы организации местного самоуправления. Уже само название
федерального закона "Об Общих принципах организации местного
саноуправления*  говорит о действенном, неформальном подходе к
основным идеям, началам. которые лехат в основе организации и
деятельности населения, формируемых населением органов, самое-
тоятельно осуществляюших управление местными делами. Речь идет
о способе выражения принципов в законе: определение общих
принципов местного самоуправления не сводится к простому их

перечислению, содержание их вытекает из анализа нори Федераль-
ного закона.

3. Закон "Об Общих принципах организации местного самоуп-
равления". в унисон Конституции, устанавливает субъектом сано-
управления муниципальное образование городское. сельское по-
селение, несколько поселений, объединенных обшей территорией.
часть поселения, иная населенная территория, в пределах кото
рых осуществляется местное самоуправление.

Ч. Новеллы в Области территориальной основы местного с ;МО-
управления заключаются в тон. что согласно п. 1 ст. 12 Закона
нестное самоуправление осуществляется на всей территории РФ в 
ГОРОДСКИХ, сельских поселениях и на иных территориях. Террито-
рии муниципальных образовании - городов, поселков, станиц, ра-
Йонов (уездов), сельских округов (волостей, сельсоветов) и
других.муниципальных образований - устанавливаются в соответс
твии с Законами субъектов РФ с учетом исторических и иных
местных традиций.

В данной норне заложен более гибкий подход к проблеме
территориальных границ самоуправляющихся единиц. 

Таковы самые общие, самые главные новшества, которые по-
МОГУТ вывести законодательство 
уровень современных требований.

о местном самоуправлении на
ощественно усилить деиократи-

эаиию нашего общества, дать сильный импульс для продвижения 
вперед политической реформы на основе Конституции РФ 1993 г-
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ПРОБЛЕНЫ СТАНОВЛЕНИЯ.и РАЗВИТИЯ ♦ИНАНСОВЫХ 
оаюв НЕСТНОГО саноуправления

в. n. Зуев

Переход к рыночной экономике, строительство Федерации и 
организация местного самоуправления обусловили многообразие 
концепций развития муниципальных образонаний. породили дискус
сии в научном, практическом и законодательном решении данной 
проблемы. Анализируя проблемы Финансовых основ местного само
управления, следует прехде всего уяснить сущность муниципаль
ного образования и его определяющие признаки.

Представляется, что муниципальное образование характери
зуется: а1 автономией от государственной власти, как одной из
Форм народовластия в рее ним вопросов местного значения: б» 
территориальной обособленностью в виде компактных поселений я 
обшностьш территории: в) политико-правовыми и социально-эконо
мическими гарантиями государства в обе:печении самостоятеяь- 
пости местного самоуправления; г) наличием муниципальной собс
твенности и гарантированных финансовых основ, необходимых для 
экономической обособленности: п1 правовой организацией муници-
пальной власти. Наличие всех указанных признаков 
вует о полноценности Формируемого муниципального 
а отсутствие лобого из них ставит под сомнение 

свилетельст-
образования,
совершенство

создаваемого вида самоуправления.
Организация муниципальной власти и экономическая самосто- 

ятсльность местного самоуправления напрямую зависят от рапио- 
нального решения проблем неябодхетных отношений и установления 
гарантированных Финансовых основ для муниципальных образова-
НИЙ. Бюдхетный Федерализм предполагает распределение полномо
чий центра и регионов, регионов и муниципальных образований.
материально-Финансовое обеспечение отнесешшх под эти полномо
чия расходов, а такхе справедливое формирование доходной ^азы 
кахдого УРОВНЯ обшсственно-территориальных образований, так 
как полномочия требуют реальных Финансоп для их реализации.

Для становления и последующего развития Финансовых основ 
местного самоуправления необходимы новые подходы к разрабопке 
бюдхетного. налогового, иннестинионного и иного финансового 
законодательства па принципах федврализна. бюдхетно-фипаисово- 
го U тон числе, это прехде всего принятие Федералышх и регио
нальных законоцатепы1ых актов о Финансовых основ-ах местного
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самоуправления: о государственных стандартах бюджетной обеспе
ченности и Финансовых нормативах сопнадышх расходов: об обних 

иехбюджетных отновений в Российской федерации: о 
правах иуннципальиых образований. Требуется законо

принципах
бодхетш!

раэреаение порядка коипенсапки иестнону саиоуправде-дательное
НИЮ доВолннтельиых расходов, воэннкннх в результате ревений. 
прнвятых органами государственной власти: порядка передачи 
объектов федеральной собствеяностн в муниципальную собствен-
ность: порядка наделения органов местного самоуправления от-
дельными государственными пошоиочиями. без которых невозможно 
решить проблемы ♦инансового обеспечения неспшх органов.

При обновлении налогового законодательства назрела необ-
■ояяность пыработки нехапнэиа реализации конституционных норн.
устанавливаювих самостоятельность местного налогооблохения;
опредедения места муниципальных вадогив в налоговой системе
страны, установления границ местного валоготворчсства, исклша
сших налоговый беспредел: разработки едшюн методологии и по
рядка налогообложения на местах. Для Формирования собственной
доходной базы мунипипадьных образований следовало бы ввести
долговременные нормативы отчислешй от федеральных иало1'ов.
предусмотреть муниципальные налоговые надбавки к обвегосударс
таенным платежам, учитывать местное налогообложение как допол
нитедьную ПОХОДНУЮ базу к минимальной бюджетной обеспеченносп!
по государственным стандартам и нормам расходов 

Современная практика организации местных Финансов и мех
бюджетных отновений показывает, что уити от распределения дс
холшх
ванияии

источников путем закрепления за муниципальными образо 
собственных Финансовых ресурсов Ьенозможно по ряду

цричин. Прежде всего, у бодыхинства цо> гпений не хнатает собс
таенных источников доходов для Формирования саностоятстдьних
бюджетов, разнообразны структура экономики. нравовь.! статус.
геополнтческие и
ВИЙ. от КОТОРЫХ

климатические условия нуннпиоадьних образова
зависят их доходы. Не(т.-.»идьность ц. г. хопного 

периода приводит к изменчивости социальных программ, кр.у.и; н 
в экономике, конфликтам и иным чрезвычайным сг.суаии 1н.
вии дополнительных затрат. Наконец, перенесение цен га г ..^.-сти 
по ревению социально-бытовых и коммунальных проблем на не уно,- 
самоуправление, расширение функций и полномочий нунииииальнои 
власти обусловливает потребность в дополнительных ресурсах.
КОТОРЫХ на местах нет.

Тревожной тенденцией становится то. что Российская Феде - 
рапия под давлениеи своих субъектов передает им полномочия но 
жизнеобеспечению населения и финансовые средства на их реали

- бед
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запию. но последние не хотят с ними расставаться, наращивая 
централизацию средств на регионально-государственном уровне. В 
то же время передача отдельных функция и полномочий органам 
местного самоуправления не имеет адекватного Финансового обес
печения их реализации. Например, органы власти Томской области 
ПРИ возложении на город Томск государственных Функций упорно 
не показывают в составе регулирующих доходов размеры Финансо
вых средств, необходимых на компенсацию государственных зат-
рат. А
местах
средств

это приводит к ТОМУ, что дополнительно полученные яа 
доходы уходят на покрытие недостающих финансовых 

по реализации переданных Функций, возрастает дота
ционность местных бюджетов, а значит, их зависимость от 
субъекта Федерации, отвлекаются ресурсы от местных нужд.

В системе региональных мехбюджетных отношений по Формиро
ванию финансовых основ местного самоуправления необходимо ре- 
вить задачи: а) по максимальному снижению уровня дотэпионностм 
муиипипальных бюджетов, распределению регулирующих источников 
доходов на длительный период я доведению за счет этого собс- 
твеяных доходов населения по To-iooz минимальной бюджетной 
обеспеченности: б) по внедрению научных .. экономических црдхо- 
дов к выбору и применению методов бюджетного регулирования, 
исключающих субъективность в решении мехбюджетных отношений, а 
также ПОРОЧНУЮ практику передачи вместо нормативов отчислений 
от основных налогов по всем экономическим субъектам отдельных 
малорентабельных и плохо работаюхшх предприятий: в) по умевь-
ВРНИЮ

уровня

дуюпей

встречных потоков Финансовых ресурсов за счет снижения 
централизации денежных средств, используемых для после- 

Финансовой помощи мунипипальным образованиям; г) по 
развитию экономической инициативы органов местного самоуправ
ления. установлению хозяйственных связей с источниками дохо
дов. созданию условий для привлечения дополнительных финансов 
и усилению режима экономии при исполнении Финансовых планов ва 
местах.

Финансовые проблемы местного самоуправления не могут быть 
ограничены изложенным, так как они возникают, изменяются и за
висят от состояния экономики, качества политических ревений.
кризисных и чрезвычайных обстоятельств. Однако без ренеиия 
круга названных вопросов невозможно претворить в жизнь новое 
законодательство о местном самоуправлении. Финансовая основа 
местного самоуправления - это один из принципиальнейших вопро
сов государственного строительство, становления Федерализма я 
улучшения жизни местного населения в Российской Федерации.
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БАНК0ВСКЙ9 СиСТЕИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ

Л.К.Тайлакова

Банковская деятельность регулируется Конституцией РФ, федв- 
специальным банковским законода- 
банке Российской Федерации (Бан- 
26 апреля 1935 г., СЗ РФ. 1995. 
и банковской деятельности" в ре- 
г. РГ, 1996. 10 февраля), нориа-

ральныии законами, в том числе 
тельством (Закон "О Центральном 
не России) в редакции Закона от 
К 18. ст. 1593; Закон "0 банках 
дакции Закона от 3 февраля 1996 
тивными актами Банка России.

Российское законодательство о банках было принято в декабре 
1990 года (Закон РСФСР "0 Центральном банке РСФСР (Банке Рос 
сии)" и Закон РСФСР "0 банках и банковской деятельности в 
РСФСР", ВВС РСФСР, 1990 г., Ы 27. ст. 357). Эти законодательные 
акты изменены, дополнены и действует в новой редакции.

Кроме того, отдельные стороны банковской деятельности стали 
развернуто регламентироваться частьм второй ГК РФ, которым по- 
свяцены пять самостоятельных глав кодекса.

Новое банковское законодательство является более развитым, 
отражает экономические и политические изменения в стране.

Согласно Закону "0 банках и банковской деятельности", бан
ковская система РФ вклвчает: Банк России, кредитные организации, 
а также филиалы и представительства иностранных банков.

Новая редакция Закона изменяет, уточняет определение пеня 
банковской системы РФ.

Законодатель вводит понятие "кредитная организация", впер 
дает ее легальное понятие и определяет правовой статус.

Кредитная организация - это коммерческая организация, кото 
является вридическим лицом, имеет право осудествлять бан

тиа

вне

рая
ковские операции, предусмотренные законом, на основании лицензии 
Центрального Банка РФ и может бы'ь образована на основе лвбой 
формы собственности как хозяйственное обдество. Этим определени
ем четко установлена организационно-правовая 
«огут создаваться кредитные организации.

Законодатель различает два вида кредитных 
и небанковская кредитная организация.

Банк - .что кредитная организация, которая

форма, в которой

организаций; банк

обладаот исклвчи 
тельным праной осимоствлять в совокупности следупвие банковские 
операции: привлечение во вклады деневных средств физических и 
вридических лиц, размемение указанных средств от своего имени и 
за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, 
открытие и ведение банковских счетов физических и вридических
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банках и 
банка, дает 
зации и тем

Особое 
нимает банк 
положением.

лиц.
Небанковская кредитная организация имеет право осудествлять 

отдельные банковские операция, предусмотренные законом. Банк 
России устанавливает допустимые сочетания банковских операций 
для небанковских кредитных организаций,

Новелла заклмчается в том, что новая редакция Закона "О , 
банковской деятельности" уточняет определение понятия 

определение понятия небанковской кредитной органи- 
самым отграничивает эти понятия, 
место в банковской системе Российской Федерации эа- 

России. Это обусловлено его специфическим правовым 
Банк России является государственным учреждением, 

которое осудествляет свои расходы за счет собственных доходов, 
но не является коммерческой организацией, так как извлечение 
прибыли не является цсльв его деятельности. Он инеет статус ври- 
дического лица, вступает в инудественные, договорние отножения, 
регулируемые нормами гр< .дамского права.

Вместе с тем Банк России является органом государственного 
управления, который осудествляет денежнув эииссив, организует 
наличное денежное обрадение на территори- Российской Федерации, 
осудествляет валвтное регулирование, надзор за дёятельностьв 
кредитных организаций, иные функции, предусмотренные законом.

В пределах полномочий, предоставленних ему Конституцией РФ, 
федеральными законами. Банк России независим в своей деятельнос
ти. Независимость Банка России впервые закреплена в Конституции 
РФ. Пн выведен из системы органов исполнительной власти и как 
орган государственного управления никому не подчинен, кроме За
кона, но подотчетен Государственной Думе Федерального Собрания 
РФ.

Пспбенность правового положения Банка России закличаеася 
также в том. что ему делегированы полномочия собственника феде
рального ииудества. Без согласия Банка России не допускавтся 
изъятие и обременение обязательствами его ииудества.

Эта новелла вытекает из повой редакции Закона о Центральном 
Банке РФ и является одним из признаков его независимости.

Итак, банкопская система РФ вклвчает два.уровня банков. На 
одном (верхнем) уровне находится Банк России, второй уровень об-, 
разует коммерческие банки и небанковские кредитные организа1|ии, 
а также филиалы и представительства иностранных банков.

По структуре банковская система РФ типична для экономически 
развитых современных государств.
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СУИНОСТЬ и ЗНАЧЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗНА

И. Н. Изосимова

в каждом государстве, основанном на принципах Федерализма 
и автономии местного самоуправления, складывается Федератив- 
но-оаосредованная система экономических отношении. Трудно най
ти оптимальные условия взаимодействия рыночной экономики и Фе
дерализма. В России эта проблема стоит наиболее остро, так как 
сани рыночные отношения. Федерализм, местное самоуправление 
находятся в процессе становления. Важное место в решении воп 
росов стабилизации и развития рыночной экономики в Федератив 
нои государстве принадлежит бюджетному Федерализму. Бюджетный 
Федерализм характеризуется автономным функционированием бюдже 
тов отдельных уровней и их взаимоотношением, основанным на 
четко сформулированных норнах. Бюджетный федерализм основыва 
ется на трех главных составляющих, которые являются условиями 
функционирования любой модели бюджетного Федерализма: четкое 
разграничение полномочий между различными уровнями власти: на 
деление соответствующих уровней власти достаточными для реали 
заиии своих полномочий Финансовыми ресурсами: согласовани,- 
вертикальных и горизонтальных дисбалансов с пом.шью сис.емы 
трансфертов и другие методы бюджетного регулирования, чтобы 
Обеспечить на территории всей Федерации баланс государственных 
УСЛУГ.

В 1991-1993 гг. развитие бюджетного федерализма в России 
шло в рамках стихийной децентрализации бюджетной системы. От 
носительная стабилизация политической ситуации, укрепление по 
эииий Федерального центра дали возможность в 1994 г провести 
реформу межбюджетных отношений. В частности, региональные ор
ганы власти ПОЛУЧИЛИ право устанавливать ставку налога на при 
быль хозяйственных организаций, поступающую в их бюджеты, были 
введены нормативно-расчетные методы распределения федеративном 
поноши (трансфертов) регионам, создан Фонд Финансовой поддерж 
ки субъектов Федерации. Результаты этой реформы оказались не
однозначными. С одной стороны, возросла Финансовая самостоя 
тельность регионов, с другой стороны, сохранился субъективизм 
в регулировании межбюджетных отношении, усилилась несогласо
ванность налогово-бюджетной политики. Механизм межбюджетных 
отношении остался неизменным и в 1996 г.

Российский бюджетный Федерализм проходит сложный, болез 
иенныи этап становления, который характеризуется неизбежной 
борьбой регионов с бюджетными традициями тоталитарного госу
дарства Процесс формирования бюджетного Федерализма в России 
проходит, в основном, стихийно при острых столкновениях центра 
и субъектов Федерации.

Концепция бюджетного Федерализма содержит основополагаю
щие идеи Федерализма как территориальной формы демократии. Она 
должна обеспечивать реализацию прав каждой личности и террито
риальной общности лг'.ей на получение определенного объема со 
шальных УСЛУГ, соответствующего их запросам.
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ПРАВОВОЕ СБЕСПЕЧЕНИЕ СОТРУДМЧЕСТВА СТОРШ 
В ИСПОЛНШШ ДОГОВОРНЫХ СБЯЗАТЕЛЬСТВ

И .Федоров

Договорные обязательства в системе ршочной економ1ки выпол
няют функдаю правоведа формы, обеспечиваицев нормальное развитие 
товарно-денежных отношений между конкретнил оубьектаки. Товарно- 
денелиый обмен в сфере экономеческого оборота не может осущест
вляться вне юридических рамок договорного правоотношения. Будучи 
связанным! друг о другом взаим!ым! правам! и обязанностям!, участ
ники этого правоотаошения посредством надлежащего исполнения сво
их договорных обязанностей приобретают желательный для каждого из 
них имущественный результат. Договорное обязательство является 
здесь необходимым правовым средством, гарантирующим его субъектам 
осуществление обусловленного иья товарно-донежнего обмена в соот
ветствии с их интереоап-;.

Результативность действия договорнсго правоотношения прежде 
всего зависит от слаженности Поведения его участников, выступаю
щих в обязательстве с протавоположных с.орон. Обе стороны, по об
щему правилу, заинтересованы в исполнении обязательства, гозволя- 
ющем им получить обусловленный в дсговоро эконом!ческий эффект Л о- 
этому при исполнении договорных обязательств между сторонам! с 
необходимостью устанавливаются деловые партнерские отношения, ос
нованные на солидарнося! их интересов. Исполнение возмездного до
говорного обязательства - это процесс юридически значимсда взаимо
обусловленной деятельности обеих сторои, каждая из которых в этом 
процессе выступает в определенной последовательности и в качество 
кредитора,и в качестве должника. Так создается объективная основа 
для взаимодействия и делового сотрудничества сторон при исполне
нии ими договорнсго обдаательства.

Партнерское сотрудничество сторон в данном случае является 
непременным условием надлежащего исполнения ими своих субъектив
ных обязанностей. Только в результате последовательного и целена
правленного взаимодействия каждый из договорных партнеров имеет 
возможность получить предусмотренный их соглашением имущественный 
результат, необходимый ему для удовлетворения своих потребностей. 
Отсюда следует вывод о значимости вопроса о правовом обеспечении 
сотрудничества сторон в исполнении договорных обязательств.

Деловое сотрудничество сторон в договорном правоотношении 

- 73 -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



при исполнешш икл субъектисншс обязанностей объективно предопре
деляется, прение всего, эконспяческикм факторами, а именно: мате
риальной заинтересованностью субъектов в получешш нужного им иму
щественного результата товарно-денежного обмена и в устойчивом, 
стабильном функциош1рова1ши данного товарно-денежного отношения. 
Наряду с этим их партнерское сотрудничество должно обоспе'шваться 
также и правовшли средствам.

Принцип свободы договора и установлишнй в соотвотствии с ним 
в гражданском законодательства порядок заключеш1я договоров дает 
возможность контрагентам путем свободного волеизъявлегая обуслов
ливать для себя такие субъективные права и обязанности, осущест- 
вле!ше которых вполне отвечает их ш.лущестненным потребности!.! и ин 
тересам (ст.ст.432-447 ГК РФ), Таким образом,гразданско-правовна 
нор.ш способствуют возникновению штериа.льной заинтересованности 
сторон в исполнении дсговорного обязательства, которая выступает 
здесь в качестве внутренней движущей силы, побуждающей их к сотру
дничеству в целях осуществления выгодного им товарно-денежного 
обмена.

Однако сотруд1шчество сторон в исполнедаи обязательства, ос
нованное на солидарности их интересов, позволяет им получить обус
ловленный в договоре имущественны!! результат лишь в случав устой
чивого, стабильного функционирования договорного правоотношения. 
Поэтому они заинтересованы в стабильном действии этого правоотно
шения, в обеспечении его надежности и устойчивости. Целенаправлен
ное и последовательное сотрудничество партнеров является здесь ес- 
тественншл фактором, обеспечиввкифш стабильность договорнсго обя- 
аательства. И наоборот, стабильность последнего служит надехной 
основой результативности партнерского сотрудничества. Такова взаи
мосвязь и взаимообусловленность стабильного функфонирования до
говорного обязательства и сотрудничества сторон в процеооо его 
исполнения.

Действующее гражцанское законодательство РФ, исходя из прин- 
inina всемерного укрепления стабильности договорных правоотношений, 
предусматривает систему правовых средств, понуждающих участников 
обязательства к соблюдению этого принципа. Закон предписывает,что 
они должны исполнять свои субъективные обязанности надлежащим об
разом (ст.309 ПС); не доп^'скается, за исключением случаев,преду
смотренных законом, односторонний отказ от исполнения обязатель
ства и одностороннее изменение его условий (от,3X0 ГК)( в случае 
виновного неиспользования или ненадлежащего исполнения обязатель-
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ства должник несет предусмотренную в законе или в договоре ответ
ственность (ст.ст.Э03,Э96,401,405,406 ГК). Указанные правовые 
предписания,закрепленные в Гражданском кодексе РФ,оказывают регу
лятивное воздейотвие на договорных партнеров,побуждая их действо
вать правомерно,не нарушать отношения сотрудничества,сложившиеся 
между ними на основе материальной заинтересованности в надлежащем 
исполнении установленного по их воле договорного обязательства.

Особая роль в исполнении возмездных обязательств принадлежит 
субъекту.действующему в качестве кредитора. Обладая статусом упра
вомоченной стороны, кредитор вправе требовать от должника исполне
ния обязательства. Но несет ли см юридическую обязанность принять 
предложенное должником надлежащее исполнение? Обязан ли кредитор в 
случав необходимооти оказывать должнику содействие в исполнении 
обязательства? В правовой литературе нет однозначного ответа на 
вти вопросы. Советские ученые-цивилисты (М.М.Агарков, ШБЛовицкиЯ, 
ВЛ^айхер и др.) в сво”х работах дали на поставленные вопросы по
ложительный ответ, сформулировали и обосновали правовую категорию 
"кредиторская обязанность", В зарубежной литературе немецкие циви
листы по этим вопросам занимают иную позицию, доказывая, что кре
дитору в обязательстве метут принадлежать только права, никаких 
обязанностей по отношению к должнику он не несет, В частности, у 
него нет и не может быть юридической обязанности принять от долж
ника надлежащее исполнение или оказать ему содействие в иополнонин 
обязательства. Эта точка зрения находит поддержку и эапдату в рос
сийской печати (см.; Государство и право. 1995» я 5, 0,56-61). 
Позиция aBTojjoB, отверГаюоИх концепцию "кредиторской обязанности", 
на мой взгляд, является неприемлемой; во-первых, она противоречит 
нормативным положениям Гражданского кодекса РФ и, во-вторых, явля
ется несостоятельной в теоретическом отношении.

Действупцее гражданское законодательство РФ исходит из того, 
обе стороны в возмездном договорном обязательстве в процессе 
исполнения должны действовать согласованно^ и должник и креди- 
обязанн совершать вое действия, без которых обязательство не

что 
его 
тор 
может быть исполнено. Односторонний отказ от исполнения обязатель
ства, по общему правилу, не допускается (ст.310 ГК), Следователь
но, кредитор не вправе отказаться от принятия предложенного долж
ником надлежащего исполнения. В случае неправомерного отказа он 
будет признан нарушителем своей кредиторской обязанности и поне
сет ответственность за просрочку (от.406 ГК). Кредиторская обя
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занность управомоченного субъекта принять предложенное должником 
надлежащее исполнение установлена по договорам купли-продажи (ст. 
454 ПС), подряда (ст.ст,702 ,730,740,75а ГК), В законе предуснатри- 
вается также и обязанность кредитора оказывать в случав необходи
мости содействие должнику в исполнении обязательства (ст,ст.406, 
484,750 ГК). Таким образом,юридическая категория "кредиторская 
обязанность" имеет под собсй нормативно-правовую основу и занимает 
в качестве правового средств определенное место в механизме дсго- 
ворнсго регулирования товарно-денежных отношений, способствуя ста
бильному функ1*1онировению  обязательственных правоотношений и обес
печивая партнерское оотрудничеотво сторон в надлежащем исполнении 
обязательства.

В теоретическом плане в обоснование необходимости использова
ния правовой категории "кредиторская обязанность" можно привести 
следующие доводи. Обязанность кредитора в возмездном договорном 
обязательстве принять предложенное должником надлежащее испош^ение 
- это необходимое действие кредитора, вытекающее из самого сущест
ва обязательственного правоотношения. Воли должник, выполняя свою 
договорную обязанность,предложил надлвжа1Цве исполнение кредитору в 
точном соответствии о его правом требования, то кредитор в этом 
случае, действуя правомершо,может реализовать свое субъективное 
право только путем принятия исполнения. Как уже было оплачено выше, 
правом отказаться от принятия исполнения кредитор в „анном случае 
не обладает! он должен принять предложенное 'олжником исполнение.С 
юридической точки зрения такое его действие нельзя рассматривать 
как встречное исполнение обязательства в смысле ст.328 ГК, В тео
рии гражданского права и в Гражданском кодексе ГФ это долженствова 
ние кредитора трактуется как ос об ст о рода юридическая сущность - 
кредиторская обязанность. Здесь необходимо подчеркнуть,что рассмат
риваемая обязанность возникает у кредитора в силу закона на основа
нии юридического факта надлежащего исполнения должником субъектив
ной обязанности предоставить для передачи кредитору предмет иопол- 
нения. Принятие кредитором предложенного должником исполнения,в 
свою очередь,является юридическим фактом, с которым закон связыва
ет изменение правового состояния кредитора» он становится в положе
ние должника, обязанного совершить в соответствии со ст.328 ГК 
встречное исполнение,то есть сделать обусловленное по договору пре
доставление своему партнеру-бывшему должнику.ставшему теперь на ос- 
воее 8того же юридического факта кредитором.
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Так с теоретических позиций следует обосновать возникновение, 
у кредитора по договорному обязательству особого рода ("кредитор
ской") субъективной обязанности принять предложенное должником 
надлежащее исполнение. При таком подходе раскрывается юридическая 
сущность внутреннего механизма исполнения сторонами своих обяза
тельств по договору. Из сказанного следует, что сотрудничество 
сторон во многом зависит от выполнения кредитором действий, охва
тываемых понятием "кре.ли торс кая обязанность". Как уже было отмене»» 
но, многие конкретные договорные обязательства купли-продажи, пос
тавки, подряда и др. без осуществления К1)вдитором его кредиторской 
обязанности вообще не могут быть 
пцих статьях ГК РФ предусмотрены 
этой обязанности.

В Гражданском кодексе РСФСР

исполнены. Поэтому в соответству- 
санкпщ! за нарушение кредитором

практико- 
принципа 
такого 
статьях

1964 г. в ст.168 было закреплено 
принципиальное положение, выражающее сущность партнерского сотруд
ничества: при исполнении обязательства каждая из сторон должна 
оказывать другой стороне все возможное содействие в исполнении ею 
своих обязанностей. К сожалению, это пложение, много лет 
вавшееся в науке гражданского права в качестве правового 
испо.лнения обязательств, в действующем ГК РФ не получило 
статуса; оно нашло правовое закрепление лишь в отдельных
по некоторым договорным правоотношениям, В связи е этим появились 
суждения, что в рыночной экономике в условиях жесткой конкуренции 
в сфере производства и реализации товаров и услуг в отношениях 
между субъектами предпринимательской деятельности места для парт
нерского сотрудничества не имеется.

С такигли суждениями нельзя согласиться. Конкуренция между 
предпринимателями обьгпю возникает в области производства и реали
зации однородных товаров и услуг. Но каждый отдельный предприни
матель, чтобы устоять в конкурентной борьбе, ищет деловых парт
неров, сотрудничая с которыми на договорных началах,он намерен 
путем товарно-денежного обмена по.тучить необходиише шлущеотввниыв 
npejinocijuuoi для производства и реализации конкурентноспоообных 
товаров и услуг. Следовательно,и в условиях рыночной эконог.ьцш 
проблегла правового обеспечения сотрудничества сторон в исполнении 
договорных обязательств между субъекта\и предпринимательства не 
только не утратила своего значения, а приобретает еще ббльшую ак
туальность .
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ПРАВОВОЙ РВЖИМ ИМУЦВСТВА ОвРАЗОВАТКДЬНОГО 
УЧР1ЖДКНИЯ по СОВРВИКИВОМУ ГРАЖДАНСКОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Д.О. Туаов

с введением в действие Закона РФ «00 образовании».

Образовательное учреждение (далее - ОУ) как самостоятельная организа
ционно-правовая форма (далее — ОПф) юридического лица впервые появилось 
в России в 1992 году. 
Этот закон содержит, 
нормы, касающиеся, 
(ст.ст.39, 43, 44) .

наряду с административными, и гражданско-правовые 
в частности, правового режима имущества ОУ 
Отношения, в которых участвует учреждение как

особый вид некошерческой организации, регулируются также частью 
первой ГК РФ. При сопоставлении норм Закона РФ «Об образовании» (в 
ред. Федерального закона от 13.01.96 г. 14 12-ФЗ; далее по тексту — 
300) и норм ГК можно заметить определённые коллизии.

Так, например, по ГК видом некоммерческих организаций является 
«финансируемое собственником учреждение», 
может как финансироваться учредителем, 
условиях самофинансирования (ч.1 ст.41). 
некоммерческих организаций по ГК является 
полученной прибыли между участниками. ЗСЮ, 
возможность распределения прибили между учредителями ОУ (ч.5 ст.43). 
Можно было бы привести в пример еще несколько важных противоречий, 
однако, чтобы иметь основание для их разрешения, необходимо ответить

в то время как по 300 ОУ 
так и функционировать на 
Далее, одним из признаков
невозможность распределения 
, напротив. Предусматривает

на вопрос; каким законом следует руководствоваться при определении 
правового статуса ОУ. I

В недавно
комментариях

вышедших новых учебниках по гражданскому праву и 
к ГК указанному вопросу, 
внимания. Вопрос же

к сожалению, не уделяется 
этот, безусловно, важен как с 
позиций и требует обстоятельного

ГК, определяющая, что особенности

достаточного 
теоретической, так и с практической 
исследования.

Вызывает интерес норма п.З ст.120
правового положения отдельных видов учреждений определяются законом 
и ИНДИИ правовыми актами. Толкование этой нормы возможно двоякое. 
Что имеется в виду: приоритет норм специального закона перед нормами, 
содержащимися в ГК, или же конкретизирующий характер положений, 

специальном законе, при непротиворечии положениям содержащихся
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кодекса? Скорее всего, правилен первый вариант толкования. 
Часть 3 ст.120 ГК, отсылая к специальному законодательству, оставляет 
силу за нормами кодекса, касающимися учреждений, лишь в случае, если 
этим законодательством не установлены иные правила. Второе толкование 
означало бы, что ряд статей 300, не изменившихся и после внесения в 
него в 1996г. изменений и дополнений, не имеют юридической силы. 
Таким образом, нормы специального закона (300) имеют в данном случае 
приоритет перед нормами общего (ГК) .

Содержание 300 позволяет выделить некоторые существенные 
отличительные признаки. Характеризующие такую ОПФ юридического лица, 
как ОУ. Строго придерживаясь формулировок закона, следует отметить, 
что ОПФ ОУ являются: государственное ОУ, муниципальное ОУ и 
негосударственное СУ, а термин «образовательное учреждение» указывает 
на родовое понятие. Такое Деление вряд ли можно признать обоснованным, 
поскольку оно различает ОПФ ОУ по признаку принадлежности имущества. 
Известные законодательс'зу ОПФ определяют особенности правового режима 
имущества юридического лица, который, в свою очередь, непосредственно 
обусловливает специфику ответственности учредителей по обязательствам 
созданного ими хозяйствующего субъекта и зридической судьбы имущества, 
оставшегося после его ликвидации и расчётов с кредиторами. Анализ 
ЭТИХ особенностей позволяет заключить, что при установлении правового 
режима имущества (ЗУ законодатель, используя элементы различных ОПФ,
применил смешанную конструкцию.

Так, при регламентации прав 
владении, Э(Х) использовал черты 
и некоммерческих организаций,
управления на имущество, переданное ОУ в качестве учредительского

ОУ на имущество, находящееся в 
различных ОПФ как комерческих, 
ОУ обладает правом оперативного

его
так

вклада, а также на иное имущество, полученное от проведения различных 
операций с ним (п.2 ст.39 300); учредитель же сохраняет право 
собственности
предприятий и 
полученное ОУ 
ОУ (п.7 ст.39

для унитарных 
На имущее во.
обладает само
ни вещных, ни

на указанное имущество (что характерно 
финансируемых собственником учреждений). 
по иным основаниям, правом собственности 
300), учредитель же не имеет на него

обязательственных прав (что характерно для общественных и религиозных 
организаций, фондов, ассоциаций и союзов юридических лиц). Наличие 
собственного имущества позволяет ОУ быть учредителем иных юридических 

этим нельзялиц, в том числе учреждений (п.4 ст.43300). В связи с 
согласиться с утверждением проф. В.В. Залесского, 
применительно к ОУ, что «учреждение не вправе создавать

высказанным
учреждения»
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(Гражданское право России. Курс лекций под ред. О.Н. Садикова, М.,
1996, с.107.). После ликвидации ОУ имущество, находившееся в его 
собственности, направляется на цели образования, в 
уставом ОУ (п.10 ст.39 300), что характерно для фонда

соответствии с
•(п.З ст.119 ГК) .

Особенности управления ОУ.
В отличие от
распоряжаться

имеет и содержание права оперативного
ГК, который не предусматривает права учреждения 
закреплённым за ним имуществом (п.1 ст.298) и

устанавливает
использованию/

наряду с другими ограничениями в правомочиях по его 
и таков/ как задания собственника (п.1 ст.296), ЭОО

позволяет ОУ использовать закреплённое за ним имущество по своему
усмотрению/ ограничивая эту 
(п.2ст.4Э). В этом отношении

свободу лишь положениями устава ОУ
право оперативного управления ОУ даже

шире# чем право хозяйственного
недвижимым имуществом только

» ведения/ субъект которого распоряжается 
С согласия собственника (п.2 ст.295 ГК) .

Правомочие по распоряжению здесь приближается к соответствующему
правомочию собственника и ограничено лишь
деятельности и возможностью
ятельствах изъять

собственника при 
имущество у учреждения (п.2

определённых обсто-
CT.296 ГК) .

Ответственность ОУ и его учредителя по обязательствам ОУ представляет
собой сочетание элементов, характерных, с одной стороны, для
организаций-несобственников, с другой для хозяйственных обществ и
товариществ. ОУ отвечает по своим обязательствам денежными средствами
и принадлежащим ему на праве собственности имуществом; учредитель же
несёт субсидиарную 
средств (п.9 ст.39

ответственность при недостаточности указанных
300) .

Использование описанной смешанной конструкции вызвано, на мой 
взгляд, следующими мотивами. Наличие в сфере образования серьёзных
налоговых и иных экономических льгот создает весьма благоприятные 
условия для формирования ОУ своей собственной имущественной базы. 
Отсутствие же у учредителя каких бы то ни было прав на собственное 
имущество ОУ гарантирует от использования указанных благоприятных 
условий не в соответствии с их социально-экономическим назначением/
которое состоит в развитии образования и создании для 
материальной основы.

этого прочной

В заключение хотелось бы отметить, что правовая регламентация
деятельности образовательных учреждений, безусловно. представляет
интерес для
исследований/

науки гражданского права и создаёт поле для научных 
в частности, в области теории вещных прав.
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I

о ФОРМЕ СДЕЛОК В СФЕРЕ СБСЛПИВАНИЯ НАСЕДЁ1«Я

А JD ДСопылов

Налаженный быт, понимаемый в плане удовлетворения различных 
потребностей и запросов населения, был и остается одним из основ
ных факторов социально-экономичеокой стабильности общества и по
вышения производительности труде. Не удовлетворение повседневных 
жизненных запросов и потребностей граждан направлена такая сфера 
материального производства,как сфера обслуживания населения.

Заботой государства является не только создание эконо(Л1чео- 
ких условий функционирования сферы обслуживания, но и надлежащее 
правовое рвгулирова1ио, осуществляемое о целью обеспечения повы
шенной защиты прав и интересов граждан-потребителей. В этой связи 
особенно актуальным является разработка и закрепление правил эак- 
лючения и исполнения соответствующих догоаоров, непосредственно 
регулирующих отношв1шя между участниками потребительского рынка 
товаров и услуг (раб т).

Особенно тщательно в законодательстве должна быть разработа
на форма, выражающая волю и намерение участников регулируемых от
ношений. От того,насколько полно, точно и детально будет зафикси
рована воля участников сделки, зависит в дальнейшем рассмотрение 
и разрешение споров, а следовательно, наиболее полная защита 
прав и интересов потребителя.

Согласно общему правилу ч.1 ст.434 ГК РФ договор может быть 
заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, 
если законом для договоров данного вида не установлена определен
ная форма. Сделки коммерческих opraroiaatjiU о гражданами, а именно 
к этому виду сделок относятся сделки в сфере обслуживания населе
ния, совершаются простой письменной форме (п.1 ст.161 ГК РФ).

Требования соблюдения простой письменной формы к сделкам в 
сфере обслуживания населения напрямую предписываются п.7 глЛ 
Правил бытового обслуживания населения в 1993 г. Согласно даш« 
ним нормам, заказ на выполнение работ и оказание услуг оформляет
ся письменным договором, либо квитанцией, либо иным документом 
установленной формы. Правила также допускают использование так 
называемых лагитимандонных знаков, а именно оформление заказов 
путем выдачи потребителю жетонов, талонов, кассовых чеков, либо 
занесения данных о заказчике и о предмете договоре в специальный
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журнал регистрации заказов.
Несмотря на то, что подобный метод широко практикуется мно

гим! организациями, специализирующимися в сфере обслуживания, 
удачным его признать трудно. Практика показывает, что в ряде- 
случаев имеет место ненадлежащее исполнение заказов, а иногда и 
грубые нарушения со стороны услугодателя.

В практике комитетов по защите прав потребителей имеют мес
то случаи обращения граждан с жалобами на некачественное обслу
живание при оказании услуг и выполнении работ. В частности, ска
зывались неудобства сп'ооба оформлешя заказов легитимационными 
знаками, ксгда индивидуальные требования заказчика невозможно 
где-либо за(|яксировать и в результате изготовленная вещь, удов
летворяя,казалось бы, требованиям, предьт’пчемым к модельным об
разцам, не отвечает запросам и наклонностгал конкретного потреби
теля. При обычном способе оформления, когда в регистрационную 
книгу заносится лишь номер заказа и ссылка на определённый модель
ный образец, 
му заказу, а 
тому было бы 
ных знаков в 
в тех случаях, когда деятельность услугодателя направлена на 
создание вещи или её ремонт по заказу потребителя, необходимо 
закрепить в качестве обязательной письменную форму, путем сос
тавления письменного докугч!та, подписываемого сторонами. Это 
дозволило бы, во-первых, максимально индивидуализировать заказ 
и подробным образом оговорить все существенные и дополните.11ьныв 
условия, 8, во-вторых, в случае возникновения разногласий и рас
смотрения спора в суде доказать нарушение прав и интересов пот
ребителя и должным образом защитить их.

мастер относится к работе не как к индивидуально- 
как к серийному,"конвейерноглу производству". И поэ- 
целесообразным ограничить применение легитимацион- 
сфере обслуживания населения отдельными сделками, а
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НкЩЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЪ сдаок, COBiiHliEHHbtt 
ПНданиПИЕМ - ФАКТ11ЧЕСЙВ4 БАНКРОТОМ

В.М .Чернов

в соответствии со статьей 28 Закона РФ от 14 ноября 1992 г. 
"О несостоятельности (банкротстве) предприятий" (Ведомости Съез
да народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации. 1991. ti 3. Ст.6. Далее - Закон) конкурс
ный управляющий предприятия, объявленного банкротом, вправе пре
дъявлять иски о признании недействительными ряда действий, совер
шенных предприятием-банкротом еще до возбуадения производства о 
его несостоятельности.

Недействительными могут признаваться действия, направленные 
на погашение предприятием-доллииком своих обязательств перед от
дельными кредиторами, не относящихся, по терминологии упомянутого 
Закона, к категории привилегированных. Смысл этой меры заключает
ся в том, чтобы путем возврата уплаченного пополнить конкурсную 
массу и обеспечить для всех кредиторов одинаковые условия удов
летворения их требований к предприятию-банкроту, конечно, с уче
том установленной очередности.

В Законе говорится об оспаривании и признавши недействитель
ными действий должника, но поскольку речь идет о действиях, нап
равленна тс на удовлетворение требовавшй по ранее существовавшим 
обязательствам, можно сделать вывод о том, что фактически имеется 
в виду оспаривание сделок,поскольку только сделки направлены на 
прекращение, изменение или установление прав и обязанностей и 
только по отношению к сделкам есть смысл ставить вопрос о недей
ствительности. Этот вывод подтверждается и статьей 21 Закона, в 
которой наряду о другими правами конкурсного управляющего гово
рится и о его праве оспаривать в арбитражном суда сделки должника, 
заключенные им-в течение шести месяцев, предшествующих возбужде
нию производства о несостоятельности. (Нельзя не обратить внимания 
на несоответствие статей 21 и 28 Закона: в то время как в первой 
из 1ШХ говорится о праве конкурсного управляющего оспаривать 
сделки должника, заключенные им в течение шести месяцев, предшест
вующих возбуждению дела о несостоятельности, вторая предусматрива
ет возможность оспаривания сделок (при определенных условиях) и 
независимо от сроков их совершения). Более общий термин "дейст
вия" употреблен в ст.28 Закона,по всей видимости,по той причине.
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понимается

*tTo под сделками чаше -всего понимаются обоюдные действия, в то 
время как в данном случае совершается односторонний платеж. Осно
вания и последствия недействительности сделок предусмотрены в ст. 
ст.167-179 ГК РФ, но в нем нет прямого указания на недействитель
ность сделок, подпадающих под ct. 28 Закона.

Статья 28 предусматривает возможность оспаривания следую
щих сделок, совершенных предприятием-банкротом:

1) сделок по досрочному погашению обязательства, если креди
тор-получатель,не зная о том, что плательщик в момент платежа (в 
данном случав и в дальнейшем изложении под "платежом"
не только уплата денежных сумм, но и передача другого имущества) 
является фактическим банкротом;

2) сделок по досрочному погашению обязательства, если креди
тор знал, что плателыдак, совершая платеж, намеревался причинить 
ущерб другим кредиторам;

3) сделок по погашению требований, по которым уже наступил 
срок платежа, а кредитор знал, что плательщик является фактичес
ким банкротом.

В первом случае сделки признаются недействительными, если 
ОНП совершены в пределах 6- месячного срока, предшествующего 
возбуждению производства о банкротстве плательщика, а во втором и 
третьем - независимо от срока их совершения. Общим для второго и 
третьего варианта является условие о недобросовестности обеих 
сторон сделки: они сознают, что совершаемый платеж отавит креди- 
Лра-получателя в преимущественное положение перед другими креди- 
тораьи, как бы обманывают их .В римском праве такие действия ква
лифицировались как обман кредиторов (остальных) и представляли 
один из видов деликтных обязательств, в силу которого можно было 
при определенных условиях (предъявление иска в течение одного го
да) требовать не только ввдачи обогащения, но и возмещения всего 
ущерба (Римское частное право. М., 1948. С.570). Однако, как 
представляе'. ся, действующее законодательство о сделках связывает 
недействительность рассматриваемых сделок не о обманом. Здесь нет 
обмена в смысле сообщения одной стороной другой каких-либо не со
ответствующих действительности фактов или умолчания о действитель
ных. Обе стороны действуют согласованно. Плательщик не может не 
знать о своем финансовом состояния, кредитор также осведомлен об 
этом, хотя не обязательно, чтобы эти сведения кредитор получил не
посредственно от должника. Таким образом, порочность данных сделок 
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не в обмане,а в соде ржании.Особенно это sai-iSTHO в отношении вто
рого варианта; здесь требуется,чтобы должник произвел платеж до
срочно,будучи (}'Н^<тичвским банкротом,с целью причинить ущерб дру
гим кредиторам,а кредитор-получатель знал об этом. Сделка совер
шается с целью обхода законодатнльства,регулирующего порядок 
удовлетворения требований кредиторов при несостоятельности долж
ника,направлена на ущемление интересов и прав других кредиторов. 
То обстоятельство,что процесс по делу о несостоятельности еще не 
возбужден,ничего на меняет: согласно статье 61 ГК РФ в случав не
достаточности у должника имущества для удовлетворения всех требо
ваний предприятие может быть ликвидировано только в порядке кон
курсного производства. Действия фактического банкрота,направлен
ные на обход этого правила,противоправны. То же самое и в отноше
нии кредитора,хотя получение платежа по обязательству, хотя и до 
наступления срока, - само по себе действие правилерное. Но в дан
ном случав - это не просто получение платежа, а получение пред
почтительно перед другшли кродитора;,1и, что также является проти- 
воправньпл (ч.1 ст.47 Закона).

В сделках, подпадающих под третий вариант,не требуется,чтобы 
плательщик действовал с на1лврвнивм причинить ущерб другим креди
торам: для признания их недействительньв.ш достаточно,чтобы он был 
фактическим банкротом, а получатель знал об этом. Но отсутствие 
умысла должника на причинение ущерба другим кредиторам ничего не 
меняет в оценке поведения сторон - оно остается противоправным, 
так как на зависало от мотивов при'шняет ущерб другим кредиторам и 
нарушает установленный законодательством порядок удовлетворения 
их требований при банкротство.

Сложнее обосновать недействительность сделок, подпадающих 
под первый вариант ст.28 Закона. Здесь возможность оспаривания 
связывается толп.ко со следующими условиями: а) платеж осуществля
ется фактическим банкротом ; б) срок платежа по обязательству 
еще не наступил; в) сделка совершена не позже шести мевяцев до ■ 
дня возбуждения процесса о несостоятельности плательщика. Таким 
образом,признание сделки недействительной не обусловлено поведени
ем кредитора. В пришщпа оно может быть безупречным: он может не 
знать ни мотивов поведения плательщика, ни его финансового состо
яния. Но об этил знает должник. Знает и тем не менее действует 
явно в ущерб другим кредиторам, в особенности - привило гированншд. 
Следовательно, его действия противоправны, а сделки - недействи
тельны из-за на'Соответствия их требованиям правовых норм. Но 
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если сделке противоправна, она остается противоправной независимо 
от времени ее совершения, а в данном случав сделку можно оспорить 
только в том случав,если она совершена в течение шестимесячного 
срока, предшествующего возбуждению процесса о банкротстве. Пред
ставляется, что установление этого ограничения являодтя своеоб-- 
разньвл коКшромиссом при столкновении интересов потерпевших креди
торов и добросовестного кредитора, получившего платеж и попавшего 
вследствие этого в привилегированное положение, котллромиссом в 
интересах устойчивости гражданского оборота. Такой прием не явля
ется новым в гражданском праве. Примером подобного можно считать 
правило об сграниченпи виндикации имущества из незаконного владе
ния добросовестных владельцев (ст.302 ГК РФ). Возмездный добросо
вестный приобретатель является незаконным владельцем, тем не ме
нее при определенных услови.чх он не обязан возвращать имущество 
собственнику, что также объясняется ког.птро1.этссом интересов собст
венника и добросовестнсго приобретателя (Генкин Д.М. Право собст
венности в СССР. М., Ю61. С.204).

Вывод о том, что сделки, предусмотренные статьей 28 Закона, 
являются нвдойств11тельны!ли вследствие незаконности их содержания, 
не противоречит ток^ обстоятельству, что они отнесены к категории 
оспоримых, а не ничтожных. Действующие правила о недействитель
ности сделок, не соответствуюидтх требонаниягл правовых норм (ст. 
168 ГК РФ^ в отличие от ранее действующего правила статьи 48 ГК 
РСФСР допускают в случаях, предусмотренных законом, установление 
оспоримости этих сделок. Закон о банкротстве
как раз и устанавливает такое исключение из общего правила о нич
тожности противоправных сделок. (Но в момент принятия Закона тако
го соответствия не было.в силу статьи 48 ГК РСФСР сделки, не со
ответствующие требованиям закона,объявлялись недействительными, 
ничтожными, без всяких исключений).

В свете изложенного редакция статьи 28 Закона представляется 
далеко не идеальной.

Во-первых, вряд ли оправдано такое условие оспаривания сде
лок (по первому варианту),как досрочный платеж. Получается, что 
фактический банкрот, оовершив'ший в те .же сроки платеж по обяза
тельству, срок платежа по которому ухе наступил, поступает добро
совестно. и не нарушает интересов остальных кредиторов. Но ведь 
это не так. Фактически он отдает пре.дпочтение одно1лу кредитору в 
ущерб другим. Представляется, что такое ограничение излишне. Оно 
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■Нарушает баланс интересов пострадавших кредиторов и добросовест
ного получателя. Устойчивость оборота уже охраняется ограничени
ем срока для оспаривания сделок. Установление еше одного ограни
чения в пользу добросовестного получателя вызывает перекос в его 
пользу. Более справедлив*й  представляется возможность оспарива
ния любых платежей, совершенных фактическим банкротом в шестиме
сячный срок до возбуждения процесса о его несостоятельности.Фак
тически по этому пути пошел новый ГК РФ. В ст.578 ч.З содержится 
правило, разрешающее любому заинтересованному лицу оспаривать 
дарение,в том числе и путем освобождения от обязанности,совер
шенное банкротом э течение шести месяцев, предшествующих объяв
лению дарителя несостоятельным.

Во-вторых, для признания недействительны»®! сделок по второ
му варианту (досрочный платеж, совершенны!! с целью причинить 
ущерб другим кредиторам) требуетоя установить, что кредитор-полу
чатель знал об этом наме1)ении должника. А если это не будет уста
новлено? Тогда возможны два варианта решения в зависимости от 
времени совершения платежа: если платеж был произведен в преде
лах шестимесячного срока до дня возбуждения дела о банкротстве, 
сделка будет пр1!знана недействительной, а если за пределами это
го срока, то в иске надо будет отказывать, если даже получатель 
досрочного платежа знал о фактической неплатежеспособности пла
тельщика. Возникает парадокс: положение потерпевших кредиторов 
при досрочном платеже фактическим банкротом оказывается худшим, 
чем при платеже по обязательству с наступившим сроком исполнения. 
Ведь в последнем случав сделка может быть оспорена независимо от 
срока ее совершения, если получатель знал о фактическом банкрот
стве 
либо 

должника. Довольно трудно уловить в таком различии какой- 
смысл.
Фактически второй вариант оспаривания сделок вряд ли может 
применен из-за трудности доказывания: истцу, чтобы выигратьбыть

дело, надо доказать, что ответчик-кредитор, получивший платеж до
срочно, знал, что плательщик действовал с целью причинить ущерб 
другим кредиторам. Очевидно, что эти сведения с необходимостью 
предполагают наличие сведений о фактическом банкротстве платель
щика. Но получается так, что при платеже по обязательству с нас
тупившим сроком исполнения установление факта осведомленности по
лучателя о фактическом банкротстве плательщика достаточно для ос
паривания сделки, а при досрочном платеже (когда есть все основа-
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НИЯ полагать о явной недобросовестности сторон) - недостаточно. 
Чтобы устранить эту искусственную трудность в применении и логи
ческую противоречивость существующей нормы,представляется жела
тельным внести в нее изменения о тем, чтобы под ее действие под
падали: а) сделки по отчуждению имущества, совершенные фактичес
ким банкротом в шестимесячный срок, предшествующий возбужде
нию дела о банкротстве, независимо от добросовестности кредито
ра-получателя и б) те же сделки, совершенные в отношении недобро
совестных кредиторов - независимо от срока их совершения. Пряме- 
нение статьи 28 Закона невозможно без раскрытия понятия "факти
ческое банкротство". Это тем более необходимо, потому что сам За
кон, хотя и содержит преамбулу с объяснением смысла ряда терми
нов, по необъяснимым причинам не раскрывает сглысла применяемых в 
самом Законе терминов "фактический банкрот", "предстоящий банк
рот", "предвидение банкротства", а само понятие банкротства увя
зывает с судебным признанием или с официальным заявлением об 
этом самого должника (ч.З ст.1). Видимо,следует различать несос
тоятельность (банкротство) в материальном и в юридическом смысле. 
В материальном - банкротство - это такое финансово-экономическое 
состояние предприятия,при котором пассив баланса превышает его 
актив. Как только наступает такое состояние - предприятие являет
ся фактическим банкротом, хотя оно может функционировать по-преж
нему. Это объективное состояние,и оно не зависит от того, осозна
ет ли руководство тяжесть положения или не осознает и продолжает 
Яейсгвовать в прежнем духе. Официальное объявление должником о 
своем банкротстве или признашле предприятия банкротом арбитраж
ным судом - это уже юридическое оформление фактического банкрот
ства.

Но состояние баланса, кек правило, неизвестно контрагентам 
предприятия. Поэтому для признания кредитора недобросовестным (в 
тех случаях, когда это необходимо для оспаривания сделок) требо
вание о их осведомленности о состоянии баланса плательщика вряд 
ли осуществимо. В этих случаях достаточно’ установить осведомлен
ность кредитора о внешнем признаке материального банкротства - 
приостановке его текущих платежей или заведомой неспособности 
обеспечить платежи в трехмесячный срок со дня наступления сро
ков (ч.2 CT.I Закона).
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВСВОГО Р37ЛКРСШАН1Я
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО упрШ1П11я №.<У11;Естаои

л JO .Федорова

Новейшее российское законодательство в соответствии с 
гребованилм рыночных отношений позтапно вводит в гражданское 
право институт доверительного управления шлуществом. Часть П 
ГК РТ, прошедшая почти все стадии законотворческого процесса, 
посвяп;авт ему одн!' из глав. Исходя из содержания данного за
конопроекта можно прийти к выводу о 
институт отечественный законодатель 
дают его развитие в связи с этим.

Правоотношения, возникачх’ие из

том, каким видит данный 
и какие перспективы ош-

договора доверительного 
управления имуи^еством, имеют оледзта:ие структурные особенно
сти.

1. Учредитель управления не определяется только как соб
ственник передаваемого имущества. Доверительным управляпчим 
может быть не всякое физическое или юридическое лицо /ср. Указ 
Президента РТ от 21.12.93/, а лишь обладающее признаками пред
принимателя, за исключением ^'нитарных предприятий.

2. Объектом отношений мезду участниками доверительного 
управления является любое им^гцество. Это значительно расширя
ет возможность приз^енения доверительного управления по срав
нению с двйствуп1;иыи нормативнныи аь:тами.

Однако самостоятельны!.! объектом доверительного управле
ния не могут быть деньги, что противоречит общепринятой за 
рубежом практике трастовой деятельности коммерческих банков.

3. В оодер.жании правоотношений Наибольший интерес пред
ставляют обязанности доверительного ^тзравляаь.его. Итак, он 
вправе совершать в отношении переданного ему имущества любые 
юридические и (фактические действия в интересах выгодоприобре
тателя /за исключением предз'смотренных законом или договором/.

Суть его права на иьущество определяет 'оры^’лировкг.: 
"Доверительный управлякГдиЛ осуществляет... правомочия собст
венника". Кроме того, ему предоставляется возможность защиты 
прав на имущество в соответствии с нормами о защите права
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собственности.
Правовой статус бенеТицианта и положение учредителя под- 

тверадаот тот |'алт, что отечественный законодатель не воспри
нял чут^длтз российской правовой традиции конструкция довери
тельной собственности с её "рао1-,впленивм" права собственно
сти ме’сду бене’ициантом и доверительным собственником. Если в 
доверительном управлении и наблюдается такое "расщепление", 
то между учредителем управления /который право собственности 
не утратил/ и доверительным управляят^им.

Таким образом, анализируя данные правоотношения, можно 
прийти к выво.цу, что правовая природа доверительного управле
ния имеет сложный характер. С одной стороны, существует пра
воотношение между учредителем управления и доверительным уп- 
равляи'им, основанное на договоре и носящее обязательственно
правовой характер. Предметом данного договора являются дейст
вия по управлению имущ еством.

Далее, при у^частии в отношениях выгодоприобретателя сле
дует вести речь о заключении договора в пользу третьего лица, 
с которым у управл»л:;его также возникает обязательственно- 
правовая связь.

Ко нельзя забывать и о существупдих в каждом случае вещ
ных, абсолютных правоотношениях. У доверительного управляюще
го они как раз и складываются с неопределенна кругом лиц по 
поводу переданного еглу иму;,ества. ynpaBKHa-Vin обладает вещ
ным правом на данное mtyr.iecTBO - правом довер1!тельного управ
ления. Впрочем, собственник имуп"ества, оставаясь таковым, то
же является участником "своего" веемого правоотношения.

Такой подход к конструк-.ди доверительного управления по
зволяет использовать её очевидные npeiiMyirecTBa.

После вступления в силу части П ГК Р> и принятия Закона 
РТ "О доверительном управлении" доверительное управление мо
жет стать одним из распространенных видов предприншлательской 
деятельности. Так, смогут быть урегуЛировазш вопросы управле
ния ценмлли бумагили. Появится возможность распространить 
этот институт на деятельность арбитражного управляя.,его, наз
начаемого судом в производстве по делу о несостоятельности. 
К осуществлению доверительного управления будут отнесены дей
ствия душеприказчика в отношении наследствен;;о'’' массы.
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ПРЕЛЛРИНИМАТЕЛЬСЖАЙ ДЕЯШЬНОСТЬ НБСОВЕШЁННОАЕТШа

А. Е. Казанцева

Девствупцее законодательство не устанавливает возраст, о 
которого Moaoio заниматься предцринииательскоа деятельностью. 
Анализ ст.28 ГК РФ позволяет сделать однозначны*  вывод о том,что 
объем самостоятельности, который предоставлен малолетним, не по
зволяет им заниматься данным видом деятельности. Что касается 
подростков, то,анализируя ст.ст.26,27 ГК РФ, можно утверждать, 
что они вправе заниматься предпришолатвльотвом. Такой вывод по- 
роадает целый ряд вопросов, требупцих своего решения. Во-первых,- 
насколько предпри1П1мательская деятельность подростков соответ
ствует сути предпринимате.льства? Во-вторых, должен и может ли 
подросток регистрировать свою деятельность? В-третьи^с, отвечает 
ли данный вид деятельности интересам подростка и его кредиторов?

Предпринимательская деятельность, осуществляемая предприни
мателем на свой риск, требует полной его са-мостоятельности Лред- 
приниматель должен обладать высоким уровнем социальной зрелости, 
знанием рынка и его законов, умением глубоко анализировать эко
номичность и - эффективность своих действий, прогнозировать их пос
ледствия. Социальная, и особенно предпринимательская,зрелость 
подростков, их воля, знания не вполне готовы .для занятия столь 
рискованной деятельностью. Не обладают они и необходимой самос
тоятельностью. Согласие родителей требуется не только на еанятие 
предпринимательской деятельностью, но и на совершение любых сде
лок в сфере предпринимательства, так как их сдалкоспособность 
ограничана, что никак не согласуется с сущностью предприниматель
ства.

Любой предпринимательской деятельностью гражданин может за
ниматься о момента регистрации в качества индивидуального пред
принимателя или с момента регистрадаи юридического лица. Поэтому 
подросток, пожелавший заняться првдприншлательокой деятельностью, 
также должен быть зарегистрирован. Если он занимается предприни
мательством без регистрации, то на него распространяется положе
ние п.4 ст.23 ГК РФ.

Представляется,что раннее занятие предпринимательством неже
лательно. Оно не отвечает интересам самого подростка. Во-первых, 
по заключенным сделкам ок будет отвечать асам своим имуществом и 
не только тем,что у него имеется,но и тем,что появится в будущем. 
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Во-вторых,очень сложно совмещать данную деятельность и учебу. 
Повтому подросток может остаться без общего,не говоря о профео- 
оиональном,образования.Становлений предпрянимательства в России 
идет сложноЛрактика показывает,что не все взрослые предпринима
тели выдерживают тот режим,в котором им приходится раб стать Л их 
среде увеличивается число лмц,злоупотр0бяяпчнх спиртными напит
ками,отрадаюдах психическим.! расстройствами Л силу сказанного 
предпринимательство непосильно для неокрепшего человека.

Не отвечает предпринимательство подростков и интересам его 
кредиторов .Здесь гораздо меньше гарантий фактической защиты их 
прав .Подростки, как правиле,не имеют какого-либо значимого имуще- 
щества,на которое мо.жно было бы обратить взыскание.Получение 
подростком ссуды также проблематично по той же причинеЛоэтому в 
случае банкротства несовершеннолетнего предприншлателя его кре
диторы не смогут удовлетворить свои интересы.

Конечно,готовить подростков к предпринимательской, инипиа- 
тивной деятельности необходимо. Это желательно делать не только 
путем введения специальных учебных дисциплин в школьную програм
му,но и путем организации различного рода кооперативов с -участи
ем несовершеннолетних,которые бы работали под руководством взро- 
о.п'ч'о человека. Эти кооперативы должны образовываться с учетом 
интересов подростков,потребностей рынка в их товарах или услу
гах Лрактика показывает,что у нас имеется много подростков 14-16 
лет, которые не учаТсщ-и нигде не работают .У строиться на работу 
они не могут не то.тько потому,что есть много взрослых безработ
ных лиц,но и потому,что п.З ст.173 КЗбГ РСФСР не разрешает прием 
на работу хч-летних подростков,которые не учатся.Они вынуждены 
пополнять ряды несовершеннолетних правонарушителей.Такое положе
ние закона нельзя считать норкальным.Э тих детей уже не заставишь 
учиться,но они могли бы работать,в тсял числе и в подростковых 
кооперативах. Вопрос о предпринимательской деятельности подрост
ков желательно более конкретно решить в законеЛо-первых,следо
вало бы предусмотреть,что несовершеннолетний может заниматься 
предпринимательством только после признания его эмансипированным. 
Пгя этом нужно указать,что подросток может заниматься предприни
мательством путем 
предусмотреть,что 
летние о 14, а не 
логовые льготы за
несовершеннолетние или

создания юридического лица .Во-вторых,следует 
членами кооперативов метут быть яесовершеняо- 
с 16 
теки

лет. В-третьих,следовало бы закрепить на- 
кооперативами,членами которых являются 
какая-то их часть от числа всех членов.
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особое ьесто занимают 
категория 
которых о

субъектов 
права являвт- 
правосудие по 
направлено на 
или охраняемых

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ СТОРОН В ТТШАНСКОи СУДОПРОЮВОДСТИЕ

Н.Н.Фоэилов
Среди всех лиц, участвуи^к в деле, 

стороны. Стороны - своеобразная правовая 
грааданского процессуального права, спор 
ся объектом рассмотрения и разрешения в суде. Если 
гражданскшл делам как государственная деятельность 
защиту нарушенных или оспоренных субъективных прав 
законом интересов, то сторона).1и процесса являются предполагаемые 
субъекты спорного матвриа,льного правоотношения. Предметом судеб
ной деятельности является спор о материальнгал правоотношении. И 
вообще граадансхое процессуальное право,иквя самостоятельный пред
мет и метод правового регулирования, выполняет обслуживающую роль 
по отношению к хитериальньал отраслям права. Поэтому понятие сторон 
в гражданском деле тесно взаимосвязано с понятием сторон в матери
альных отраслях права. Однако тесная связь субъектного состава 
гражданского дела и материального прмоотношения ни в коем случав 
не является признанием их тождествонности. Били попытки отождест
вления сторон глатериального правоотношения со сторонакш граждан
ского процессуа-льного правоотношения (см,: Салумаа Э. Судебные 
споры об алиментах несоввршеннолетшпл детягл, Автореф.канд.дис., 
Тарту, 1962. 0.6). Однако необходиЬю констатировать, что разбира
тельство дела происходит в суде и в рат.жах гражданского процессу
ального правоотношения, являющегося ьластеотношением. В этом 
властоотнотон;ш одной сторопоп всегда является суд, а другой - 
остальные участники прол'.есса, что признается почти воегли специа- 
листа1.1И в области гражданского процессуального права (см,, напри
мер: Мельников А.А. Правовое положение личности в советском граж
данском процессе. Н., 1969. С.99). Лицо, считающее свое право на
рушенным или оспоренным при наличии определенных законом обстоя
тельств, вправе обратиться в суд за его защитой. В этой ситуации 
предполагаемое материальное правоотношение является неопределен
ным, спорным. Устанавливая все обстоятельства дала, вынося закон
ное и обоснованное решение, суд выводит спорное материальное пра
воотношение из такого состояния, соответственно действительные 
права и обязанности сторон полтверждаготся. Несмотря на спорность 
и не определенность материального правоотношения, гражданские про
цессуальные правоотношения мвжду судом и сторонами всегда опреде
ленны и регламентированы.
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При подаче искового заявления судьей проверяетоя наличие у 
субъекта процессуального права на предъявление иска, а вопрос об 
обладании им права на удовлетворение иска разрешается в стадии 
судебного разбирательства Д''лч (си.; Осокина ГЛ. Проблемы иска 
я права на иск. Томск, 198Э. С.149). Только на основании изу
чения фактическсго и доказательственного материала гражданского 
дела возможно установление того, является ли истец действи
тельным субъектом спорногс права,а ответчик - действительным субъ
ектом спорной обязанности. Отсюда нередки в практике судебных ор
ганов случаи, когда из-за несовпадения в одном лице стороны в 
гражданском процессе и в материальном правоотношении приходится 
прибегнуть к институту замены ненадлежащей стороны. Иное решение 
вопроса способствовало бы нарушениям конституционного права граж
дан на судебную защиту. На это обращали внимание при определении 
понятия сторон в гражданском процессе. Стороны - те лица,которые 
предположительно является субъектам! спорного материального пра
воотношения (ом..: Викут М.А. Стороны - основные лица искового 
производства. Саратов, 1966. С.4). Понятие сторон освещалось 
МНОГИМ! учеными в правовой науке. Так, М.С.Строгович считал:"Сто
рона - это субъект процессуальной деятельности,отстаивающий пе
ред судом охраняв!Л!й правом интерес, выполняощий процессуальную 
функцию, противоположную по сзое;.7 содержанию функции другой сто
роны при условии, что эти .'у)оцессуальные субъекты располагают 
равньпли процессуальны!^! средством: для отстаивания защищаемых 
ими интересов (см.: Полянский НД!., Строгович М.С., Савицкий В.М., 
Мельн!!ков А.А. Проблемы судебного права, Наука, 1983. С.18). 
На основании данной точки зре.'Ия прокурор,предъявляющий иск в за
щиту "чужого" права или интереса, признается вышеуказанным авто
ром стороной гра.жданского дела. Нельзя не обратить внимание на 
внутреннее противоречие ыл/еприведенного определения, которое 
проявляется в том, что прокурор, выступающий в гражданском про
цессе в порядке п.2 ст.4 
по его иску не располагают 
для отстаиват!я зага!?;аемых 
ключитъ мировое согла'ивние 
кяя не вправе предьятчлть к 
по существу спора или по частню.; вопросам., возникающим в ходе су
дебного разбирательства, - прерогатпв.ч только прокурора.

М.С.Ш8кар!01 не согласна с тем, что стороной в гражданском

’ПК РСФСР (п.2 ст.5 ГПК ЕГ), и ответчик 
"равкьтя! процессуальном средствами 
ИЖ интересов". Прокурор не может за- 
с противоположной стороной, а послед- 
крг/у встречный иск. Дача заключею1я
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процессе является лицо, заинтересованное в исходе дела и участву
ющее в нем для защиты своих прав и законных интересов, поскольку 
она считает такое определение охватываищим и третьих лиц (см.: 
Шакарян К.С. Субъекты советского граздансксго процессуального 
права. М., 1970. С.123). Однако далее автор приводит определе
ние, на наш взгляд, также 
самостоятельными исковьс.и 
оком процессе - это лица, 
коном интереса 
С.129).

суд должен

распространяющееся и на третьих лиц с 
трвбованик1Я1, т.е "стороны в граждан- 
спор которых о праве или охраняемом за- 
разреаить" (см.: Иакарян М.С. Указ.соч.

Ведь спор третьего лица с самостоятельными исковыми 
требованиями и сторон первоначально заявленного иска также должен 
рассмотреть и разрешить суд. Кроме этого, была высказана точка 
зрения, в соответствии с которой существенны;® признаками сторон 
в гражданском процессе являются: во-первых, гражданско-правовая 
заинтересованность в разрешении спора; во-вторых, процессуальная 
заинтересованность в вынвсе1ши благоприятного решения; в-третьих, 
прямое распространение на них материально-правовой силы решения; 
в-четвертых, решение судебных расходов по делу (см.: Чечот Д.М. 
Участники гражданского процесса. М.: Гооюриздат, I960. 0.30). 

Аналогичной позиции придерживаются другие ученые (см.: на
пример, Мельт1ков А.А. Указ.соч. С.125-126). В целом соглашаясь 
с вышеприведенным взглядом, М.С .Шакарян подвергла критике то по
ложение, в соответствии о которым стороны не могут быть определе
ны как лица, от имени которых ведется процесс, ибо процесс - это 
деятельность суда, осуществляемая от имени государства (см.: Ша
карян М.С. Указ.соч. С.132). Однако авторы, указывая на такой 
признак сторон, как ведение дела в суде от своего имени, скорее 
Bcei'o акцентировали внимание на отличии сторон от судебных пред
ставителей, которые ведут дела не от своего имени. Хотя эти авто
ры не оспаривают того, что судебная деятельность является разно
видностью государственной деятельности, а судебное 
сится от имени государства.

На основании указанных Еыие MneiutH можно дать 
рвделе1П1е сторон в гражданско>л процессе. Стороны - 
гаемые субъекты спорного материального правоотношения, имеющие 
материально-правовую и процессуально-правовую заинтересованность 
в исходе дела,выступающие в суде от своего имени или через судеб
ного представителя,несущие судебные расходы по делу и на которых 
распространяется материально-правовая сила судебного решения.

решение выно-

следующее оп- 
это предоола-
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ПРЕЕМСТВО В ПРАВОСПОСОБНОСТИ И ДЕЕСПОСОБНОСТИ 
ПРИ РЕОРГАН ИЗАПИИ СРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Д .в Лятксв

Центральное место в процессе реорганшацни юридических лиц 
занимает универсальное правопрсемсзво. В качестве элементов со
держания такого правопреемс1ва рассматриваются обычные субъек
тивные права и обязанности праводателя (см, , например: Черепа
хин Б.Б. Правопреемство по советскому пэажданскому праву. М., 
1962). Вопрос о судьбе правоспособности и дееспособности реор
ганизуемого юридическою лица специально не ставился.

Продолжение юридическим лицом-правопреемником деятельности 
реорганизованного юридического лица возможно лишь в случае при
обретения преемником соответствующей правосубъектности, В связи с 
этим необходимо установить: возможна ли передача правоспособ
ности и дееспособности одни.м юридическим лицом другому; включа
ются ли в содержание универсального правопреемства указанные 
юридические способности праводателя.

В соответствии со ст.49 ГК РФ правоспособность юридического 
лица прекращается лишь в случае его ликвидации. Реорганизация 
юридического лица не является основанием прекращения его право- 
способиосш. Правоспособность реорганизуемого юридического ли
ца перелается его правопреемнику. Так правоспособность правопре
емника становится адекватной продолжаемой им деятельности.

Иначе следует решать вопрос о преемстве в дееспособности. 
Отечественная правовая доктрина исходит из того, что правоспособ
ность и дееспособность ор1апизаций возникают одновременно в мо
мент возникновения юридического лица (см., например: Грибанов 
В.П. Юридические липа. М., 1961. С.38). Легальное понятие 
"дееспособность юридического лица" отсутствует. В юридической 
науке этттм понятием обозначается "способность организации своими 
действиями создавать для себя права и обязанности" (Советское 
тражттанское право: Учебник: В 2т. Т.1/Под. ред. О.А.Красавчикова. 
М., 1985. С.138).

Использование
развитие правовых

В соответствии

поттягня "дееспособтюсть" позволяет показать 
возможттосТсй лица.
со ст.49 ГК РФ отдельными видами деятельноепт
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юридические лицо может заниматься только на основании лицензии. 
Эта правовая возможность - часть правосубьекшости юридического 
лица, выделенная по некоторым причинам из общей массы правовых 
возможносгей организации.

Юридическая способность осуществлять ту или иную деятель- 
сосгавляет одновременно содержание как правоспособности, 
дееспособности (см. : Советское 1ражданское право: Учеб- 
2ч. Ч.1 /Отв.ред. В.А.Рясенцев. М., 1986. С.93).*  В первом 
речь идет об общей способноегн к правообдадаиию, во вто- 
о способности совершать действия по приобретению прав и 

ность 
так и 
ник: В 
случае 
ром -
обязанностей, связанных с конкретным видом деятельности.

В том случае, когда возможность юридического лица осушесг- 
вдягь определенную деятельность обусловлена наличием лицензии, 
следует признать, что соответствующий элемент дееспособности 
организация приобретает лишь с момента получения лицензии.

В соответствии с п.5 Порядка ведения лицензионной деятель
ности, утвержденного постановлением Правительства РФ "О лицен
зировании отдельных видов деятельности" N 1418 от 24.12.94г. 
(Собрание законодательства РФ. 1995. N1.) организация не может 
передать лицензию другому лицу. Если иное не установлено за
конодательством преемство в той части дееспособности, которая со
ответствует лицензии,не допускаегся. Однако происходящее при 
реорганизации юридического лица преемство в правоспособности 
позволяет правопреемнику обращаться за лицензией для продолже
ния деятельности праводателя.

Некоторые ученые предла['ают рассмагривагь правоспособность в 
качестве особого губьективного права (см., например: CoaeiCKoe 
гражданское право: субъекты 1'ражданского права /Под
ред. С.П.Братуся. М., 1984. С.17-18). Доводы, приводимые для 
обоснования этой точки зрения, позволяют считать особым субъек
тивным правом также и дееспособность.

Вышеизложенное позволяет говорить об универсальном правопре- 
емезъе при реорганизации юридических лиц, содержание которого 
составляют как обычные субъектиныс права, так и рассмотренные 
юридические способности организаций. Необходима легализация по
нятия "дееспособность юридического лица", а также раздельное 
рассмотрение и правовое регулирование оснований и процесса при
обретения организациями правоспособности и дееспособности.
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ПРОБЛЕМЫ ГРЛМЛЛНСКО 1П»ПЙОЙОГО 1>К1!1ЛИРОВЙ11ИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯИСтННОЙ КОиНЕРПИИИ

П.П.Чумакова

I - явление не новее для на- 
что возрождение ее на каждом 

отпечаток своего времени.
бнл принят закон "О сельскохозяйствен- 

сельскпхозяйственной кооперации можно 
проведения современной аграрной рефор -

т.к.

Сельскохозяйственная кооперация 
•его государства, но естественно. ' 
историческом этапе носит

8 декабря 1935 года 
ной кооперации". Подъем 
считать следувдии этаном 
мы. На этом этапе нродолдает формироваться многоукладная аграр
ная экономика.

Закон "0 сельскохозяйственной кооперации" - это комплексный 
нормативный акт, регулируидий особониости создания и деятельнос
ти двух форм сельскохозяйственный кооперативов; производственных 
и потребительских.

Производственные сельскохозяйственные кооперативы могут 
быть нескольких видов, перечень которых не исчернывавдий: это 
сельскохозяйственная артель (колхоз), рыболовецкая артель (кол
хоз), кооперативное хозяйство (коопхоз). Неудачной представляет
ся выбранная законодателем териинология. Сельскохозяйственная 
артель, кооперативное хозяйство • использование терминов сель
скохозяйственная и кооперативное только в отноиении этих видов 
неправильно, т.к. из названия самого закона вытекает, что все 
остальные виды и формы томе является и сельскохозяйственными, и 
кооперативными.

Сравнительный анализ этих видов позволяет сдсЛ11ть вывод о 
том, что законодатель установил более дирокув сферу деятельности 
артелей (колхозов) по сравнению с коонхпзами. Коопхозы в пернув 
очередь призваны обеспечиоат!. сферу производства сел1>скохозяйс ■ 
твенной продукции, тогда как артели (колхозы) в равной мерс мо
гут заниматься производством, переработкой, сбытом сельскохо 
эяйственной продукции и иной деятельностьв.

Правоспособность артелей (колхозов) и коопхпзов 
обдей. Закон предоставляет им впзиодппсть осудествлять любой 
деятельности, не запреденннй дейстоувдии законодательством, 
ределяя в качестве ведудего вида производство, переработку и 
ализацив сельскохозяйственной продукции.

Членами производстпенного кооператика мо1ут быть только 
зическис лица, пр.ичем только гр<)хд.1Пе РФ, достигмие 16 летнего 
возраста и прининапдие личное трудовое участие в его деятельнос
ти. При этом мохрт возникнуть вопрос соутцояепия понятий "личное

яплястся 
нид 
ин - 
ре
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слу- 
тру- 
соз- 
коо-

трудовое участие" и "трудоспособность". Думав,что в данном 
чае законодатель умынленно не установил жесткого критерия 
доспособности, который подвергался справедливой критике при 
Дании фермерских хозяйств, и допустил возможность участия в
перативе и нетрудоспособных в правовом смысле лиц - пенсионеров, 
инвалидов и т.д.. которые фактически могут и будут осунествлять 
посильное личное трудовое участие в сельскохозяйственных коопе
ративах.

В сельскохозяйственных производственных кооперативах пред
полагается одновременное сочетание двух форм участия его членов. 
Это участие своим личным трудом и участие своим имужеством (пае
вой взнос). Равенство обязательных и дополнительных паевых взно
сов всех членов сельскохозяйственных кооперативов не является 
обязательным требованием закона. Иозтоиу степень участия каждого 
члена в той или иной 
принииаот участие в 
средствами (больжой 
мере личным трудом.

Особенностьв членства в кооперативном хозяйстве (коопхозе) 
является то, что оно создается только главами фермерских хор 
эяйств либо гражданами, ведужиии личное подсобное хозяйство. При 
этом не понятно, как должны входить граждане, ведужие личное 
подсобное хозяйство; должна ли появиться категория главы ЛПХ, но 
тогда не понятен ее статус; либо предполагается использование 
конструкции представителя по доверенности, что мало приемлемо в 
семейных отножениях, либо предполагается членство всех лиц дан
ной семьи, ведуцей ЛПХ.
ведливость по сравнении с фермерским хозяйстнои 
рого будет выступать один человек 
связана и с правом голоса.
их размерами.

Кроме того, не понятно, допускается ли в коопхозе обяза
тельное личное трудовое участие только для главы фермерского хо
зяйства, как члена коопхоза. или возможно личное трудовое учас
тие в коопхозе других <1ленав данного фермерского хозяйства.

форме может оыть различна. Отдельные члены 
деятельности кооператива в больней мере 
размер паевых взносов), другие в больней

В послидием случаи будет явнау неспра-
от имени кото

глава . Эта проблема напрямуа 
и с количеством паевых взносов, й с , 

(>
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Работа в производственном кооперативе монет являться для чле
на кооператива как основной, так и допо^мительной - по совмести
тельству. Преимущественное право работы в кооператива передается 
теперь по наследству,

Петребитольские сельскохозяйственные кооперативы имеют специ
альную правоспособность, являются пекои.ярчес.кю.ш юридичвс1сими ли
цами и ыотут быть созданы только сельскохозл'ственнытли товаропро- 
изводителяг.’л (гражданами или юридическими лицаг.л). Возникает воп
рос, кто может быть отнесен к категории сельскохозяйственного то
варопроизводителя? Определение, содержащееся в ст.1 Закона, в 
полной мера но даёт ответ на этот вопрос. Дело в том, что опреде
ление, данное в законе,но раскрывает сути самого понятия, не отра
жает главное отличие товаропроизводителя от производителя вообще. 
Товарное производство - это производство, направленное на сбыт 
своего товара с целью получения прибыли, а не на собственное пот
ребление. Отсутствие признака товарности отличало личные подсоб
ные хозяйства граждан, производящих продукцию в основном для соб
ственного потребления, от других илдаазидуальных и коллективных 
фор?л сельскохозяйственного производства, ориентированных на товар
ное производство.

. Используя термнн''сельскохозяйственний производпте.ль'’, законо
датель упускает из вида, что саг.; по себе этот тор1лин не включает 
в свое содержание признака товарности продукта. Поэтому утвержде
ние законодателя о том, что сольскохозя1';стзонным товаропроизводи
телем является физическое или юридическое лицо, занятое производ
ством сельскохозяйственной продукцш:, не позволяет точно опреде
лить, кто может быть членом потребительского сельскохозяйствен
ного кооператива - любой производитель се.чьскохозя11стванной про
дукции или производитель только товарной продукции. Эта неопреде
ленность будет касаться в основном граждан, ведущих нетоварное 
ЛПХ.

Законодатель дощ’с;саот воз.мокность установления в уставах 
всех форь! и видов сольскохозкйственнкх кооперативов дополнитель
ных критериев членства: это личные качества граждан, уровень 
квалификации и т.д.

Особый интерес предстанляет, на мой взг.ляд, возможность 
раничпния членства опроделеппыг.т, личеьт.т. каЧестви.и, и та-сой 
ход не является излишним, т.к 
стране в последние годы выявил далеко не л1'чшпо качества граждан

их

ог- 
под- 

опыт прпдпракик'дтольства в нашей
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ПРАВОВЫЕ PE2IW Й.!УЩЕСТ2А СУПРУГОВ

Е.А .Арефьева

Новым Семейным кодексом РФ дано определение двух правовых рем- 
мов имущества супругов и в соответствии о ними установлены право
вые основы регулирования и икущественных отношений. Введение двух 
видов режимов является нове.тлой Семейного кодекса по сравнению о 
ранее действовавши-м КоБСом, предусматривавши!.! единственный порядок 
регулирования имущественных отношений супругов.

Первый вид режима, имввсий i.ncTO и в ранее существовавшем за- ■ 
конодательстве, новым Семейныл кодексом назван законным. Под ним 
понимается режим совместной собственности. Сов!.встная соботвен»- 
ность означает, что право собственности супругов на итлущеотво не 
делится 1лвжду собственниками,а принадлежит нм совг.истно. Никто из 
участников отношений не знает заранее своей конкретной доли,кото
рая может быть определена лишь на случай фактического раздела или 
выдела.

Однако наряду с установленныгл законом порядком отношений сов
местной собственности прмдусмотрено, что супруги вправе по своему 
соглашению заменить их отношентш долевой собственности, оговорив 
конкретные доли каждого в общем имуществе, либо вообще установить 
ражим раздельной собственности на принадлежащее каждому И1.1ущввтво. 
Даннов соглашение положено в основу договорного режгела, являющего
ся вторым и совершенно новы!.! видом рвжт.ш ш.уцаства супругов. Речь 
идет о брачном договоре. Этот новый институт российского семейного 
законодательства представляет несоьтинный интерес. В соответствия 
со ст.40 Св!.вйного кодекса РФ "брачнк!.! договором признается согла
шение лиц, вступивших 
имущественные права и 
чае его расторжения", 
установленный законогл 
нажитое во время брака, и установить режим долевой или раздельной 
собственности на все имущество, на его отдельны! виды или на ш.у- 
щество каждого из них. Брачный договор можно заключать как в от
ношении ужо и!,!вющвгося, так и в отноаапия будущего шлуиества.

Кзшняя законный! pexin.; и устанавливая шюй, супруги в брач
ном контракте вправе отойти от пр;зпд'.па равенства доле.", в я.ущест- 
ве и предусмотреть, что доли могут быть разпы.ш, причем основания 
для отхода от начал равенства могут Сыть разнообразны:.!!!. SaKOiunrt 
режим !д.ущвстБа супругов тшско пред;.’сматр;;заот отход от этого

- ICI -
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принципа, но это происходит в определенных законом случаях, как 
то: если раздел имущества производится по соглашению сторон и нет 
спора; при раздела имущества в судебном порядке, где суд отсту
пает от начал равенства долей, исходя из интересов несовершенно
летних детей и исходя из заслуживающих внимания интересов другого 
супруга.

Все это говорит о возможности супругов при установлении до
говорного режима по своему усмотрен™ регулировать имущественныа 
отношения. Брачным же договором супруги моцут установить поря
док определения и изменения их долей в зависимости от вклада каж
дого из них в образование и прекращение общего имущества, порядок 
признания имущества каждого из них общим.

Однако признавая необходимость нового режима, его актуаль
ность на сегодняшний день, нельзя на заметить, что правовая рег- 
лаивнтация его дана в общем вида, следовательно, при практическом 
применения может возникнуть ряд вопросов, которые не регламенти
рованы законодательством. Например, законным режимом предусмотре
но право на общее имущество супругов и за тем супругом, который 
занимался ведением домашнего хозяйства и уходом за детьми. При 
раздала имущества супругов и определении долей в соответствии со 
ст.39 CaiiBltHoro кодекса РФ такой супруг будет иметь равную долю с 
другим в Общем имуществе. Каким же образом будет решаться вопрос, 
если отношения между супругами регулирует договорный режим, как 
будет оцениваться вклад такого супруга в имущественную массу? 
Представляется, что деятельность супруга, занимающегося ведением 
домашнего хозяйства и уходом за детьми, хотя и косвенным образом, 
но влияет на образование и прекращение общего имущества, следова
тельно, им также вносится вклад в это ш,:ущаство. Было бы возмож- 
нш оценивать такой вклад при разделе имущества в твердой денеж
ной суглле в пропорциональном отношении к доходам другого супруга, 
исчисляя ее за каждый год совдастной жизни.

Статьей 42 Семейного кодекса РФ запрещено регулировать лич
ные неимущестзенные отношения между супругами. Однако на решен 
вопрос об ответственности супруга, чьи виновные действия привели 
к прекращению брака, в результате чего основная функция семьи не 
выполнена. Представляется, что в этом случае возможна постановка 
вопроса о возьющении морального вреда второму супругу из доли в 
жцуцеотвв виновного супруга. Таким образом будут защищены права 
добросовестног-о супруга.
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к ВОПРОСУ о СООТНОШЕНИИ ВЕЩНЫХ и ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРАВ
S.В.Скрынник

закрепил в гражданском заноно- 
время пред- 
формах, во- 
перечисле -

Новый Гражданский Кодекс РФ 
дательствз институт вещных прав, который в настояиеэ 
ставлен,во-первых, правом собственности во всех его 
вторых, вещными правами на чужое имущество, которые
НН в ст.215 ГК РФ. В связи о тем. что в настоящее время институт 
вещных поав существенно расширен по сравнению с прежним законода
тельством, встает вопрос о новом толковании соотношения вещных 
и обязательственных прав, границы между которыми в свете нового 
законодательства представляются не совсем четкими.

Разграничение вещных и обязательственных прав можно провес
ти по следующим основаниям: I) по объекту; 2) по кругу обязанных 
субъектов: 3) по способам зашиты.

Объектом вещных прав являются веши. "Этим признаком обуслав
ливается природа вещных прав, возможность востребовать вещь из 
чужого владения, притом натурой..."^ В случае нарушения вещного 

права, таким образом, его обладатель может востребовать конкрет
ную вещь, на которой лежит его вещное право, из чужого незакон
ного владения. Объектом же обязательственных прав являются дейст
вия, в частности, по передаче-имущества. Таким образом, активный 
субъект имеет право требовать от обязанного лица совершения конк
ретных действий, например, по передаче имущества в пользование в 
случае неисполнения последним 
в случае неисполнения зтих действий управомоченное лицо имеет пра
во требовать отобрания индивидуально-определенной вещи у должника 
в случае, если вещь епе не передана третьему лицу (ст.393 ГК РФ). 
Следовательно, вещь может быть объектом не только вещного, но и 
обязательственного права. Деление объектов обязательства на юри-

2 дические и материальные в свое время было предложено О.С.КоФфе .
Зтороэ различив между вещными и. обязательственными правами 

проводится по КРУГУ обязанных субъектов.
Право.вещное есть право абсолютное в том смысле, что упра-

аяааэЯ на ням обязанности. Однако

1. См,:'."ершензвич Г.Ф. Учебник рузского гражданского права 
(по изданию 1907 г.). ЗПА?", 1935. С, IA2.

2. См.: ЛоФФэ О.С. Обязательственное право. Орияическая 
литература, 1975. С. К.
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вомоченным лицом язляетсч сам обладатель вешчого права, все ос
тальные приэнаютоя обязанными по отноленио я нему и призываются 
к пассивным дз'’ствия‘,1, которые бы не наэузали его прав.

9 обязательственном праве обязанное лицо конкретизировано, 
оно обособлено из числа всех тоетьих лиц. Обязанность эта, в от
личие от верного поава, носит не пассивный, а активны;! характер.

В случав, когда речь идет об ограниченных вэшных правах на 
имущество (например, о праве хозяйственного веления), было бы нэ 
совсем правильным говорить об их абсолютном характере, поскольку 
из круга тоетьих лиц выделяется сам собственник имущества, на ко
тором леаит конкретная обязанность передать имущество, и у него 
же есть право на осушеотэление контроля за использованием :в.(у|цзс- 
тва и его сохранностью (ст.235 ГК РФ), 3 данном случае прослежи
вается относительный характер венных прав.

Способы защиты прав вещных и обязательственных в наотоя'цее 
время принято делить на нешно-правовые и обязательственно-право
вые^. Однако в этом вопросе наиболее четно отражается условность 

такого деления в настоящим момент. Как и ранее, законодатель пре- 
д(<ггавляет обладателю вещного права обязательственно-правовые спо
собы зашиты. Например, в случае невозможности истребования имуще
ства в натуре по причине его гибели собственник имеет право на 
возмещение убытков,возникаих вследствие причинения вреда. С дру
гой стороны, в силу от.305 ГК РФ любой законный владелец имущест
ва имеет право на его истребование из чужого незаконного владения. 
В этом случае закон препдставляэт разные права для защиты не толь
ко обладателю ограниченного вещного права, но и любому законному 
владельцу имущества. Причем этот способ зашиты носит абсолютный 
характер, т.к. право на защиту возникает от всех третьих лиц, в 
т.ч. и от самого орбстэенника.

Таким образом, в настоящее время необхояичо найти новые кри
терии для разграничения вешных и обязательотзенных прав, одиовре- 
меннэ имея в виду тенпенци'У законодателя к сближению этих двух ви
дов имущественных прав. 3 связи с изложенным представляется весь
ма актуальной точка зрения Л.К.Майеса: "Быть может, нынешние наши

9
вещные права заменятся впоследотзии правами на действия,;.

1. Си. ;<ап?.: Суханов £.Л. Пзкшщ о празе собственности.
Сридическая литература, С.?10.

2. 1ер:знээич Г..1. '/чебкик русского гражданского права (по изда
нию г.). М.: Cni.PK, 1гЭ5. С. ЗЭЗ.
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0СН0ВЛ1;ЯЯ ПРЗДКТНШЙП РЗГРЗССЯПХ И'СКОВ
СТРАХОВЫ?."! ОРГА1ИЗА;ВЬГ.!И к HPirPBffiTaih.I зггл\

К.В.Кирпичяиеов

По своей природе регреооны;! иск представляет в граздано- 
ком праве требование кредитора о возврате денежной оу;.с;н, ко
торую он уплатил третьему лицу по вине доллняка. В чаотнооти, 
применительно к отраховьс,! организациям, внплативиям страховое 
возмещение страхователю, вышесказанное означает, что послед
няя в соответотвая со от. 22 Закона Р5 "О страховании", а так
же в соответствии со ст. 955 Гражданского кодекса РФ 
имеет право предъявить в пределах выплачвннси оу:,им требова
ние к лицу, ответственному за прпчиненнып вред.

Указанные статьи применяются достаточно широко в оудеб- 
практикэ, од1!ако есть один момент а практя- 
таких регрессных исков, треб)тощпй гщательно-

ной и арбитражной 
ке удовлетворения 
го анализа.

Страхование,

интересы личного характера и риска

это достаточно распространенная лрак- 
ие явготдийся собственником, заотра-

согласно Закону Р5 " О страховании " (от.2), 
представляет собой отношенпе по защите имущественных интере
сов при каотуплзпип определенных событий. Страховаться могут 
имущественные интересы, 
причинения вреда.

Представим себе, и 
тика, что страхователь, 
ховал свой риск причинения вреда собственнику имущества, кото
рым он пользуется по договору apeiyiH. При наступлении страхо
вого случая происходит выплата в пользу страхователя страхово
го возмещения со стороны страховщика.

JoxteT ли в данном случае страховщик предъявить в регрес
сном порядке прпч;1нителп вреда иск о возмещении ему (отрахов- 
щйку) проязведенноа в пользу страхователя выплаты?

Содержание вышеназванных статей гласит, что к страхов
щику, уплативше1лу страховое возмещение,переходит право требо
вания, которое страхователь или иное лицо, получившее возме- 
щенпе, имеет к лицу, ответетвенноьу за причиненный ущерб, г.в. 
у страхователя дол;хко быть первоначальное право тробовакая к 
причинителю вреда по поводу причиненного ущерба. Таким образом, 
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если арендатор восстановил утраченное или поврежденное иищгщеотво 
или выплатил собственнику стоимость утраченного или поврожденного 
и!.ущвства, вопрос о регрессе со сторону страховщика к причинителю 
вреда решается однозначно. Арендатор са»л при восстановлении или 
возмещении собственнику стоимости поврежденного или утраченного 
имущества понес материальный ущерб.

Однако возникает ли право регрессных требований со стороны 
страховщика к.причинителю вреда в случав, когда собственник не 
получил возмещения утраченного или поврежденного имущества со сто
роны арендатора, застраховавшего риск утраты или повреждения иму
щества собственника, и получившего страховое Eoз^•«щвнив со стра
ховщика, а утрата или повреждение имущества имели место до момен
та передачи арендованного имущества от собственника к арендатору. 
Поскольку страховка заключалась не в пользу третьего л1ща, а 
именно, собственника утраченного или поврежденного имущества, то 
формально при наступлении страхового случая страховщик должен вы
платить страховое возмещение страхователю. Учитывал, что заключе
ние договора страхования оформляется выдачей унифицированного 
страхового полиса с прилагаемыг.ш правилагли страхования, от кото
рых страховщик довольно часто сагл же отступает, проследить по 
указанкы»л документам соблюдение всех условий наступления страхо
вого случая но представляется возможны».!. J^ih соблюдения "лица" 
страховщик, как правило, выплачивает страховое возмещение, осо
бенно в случаях, когда установлена виновность причинителя вреда, 
а затем пытается в порядка рограсса переложить бретля своих ма
териальных потерь на причинителя врада.

В указанном выев случав либо страховое возмещение страховщи- 
ко(л на должно было выплачиваться арендатору в силу того, что 
страховой случай наступил в период использования И1л имущества и 
тогда собственник ш.ущаства предъявляет иск причинителю вреда 
саглостоятально, так как страховых правоотношений со страховщиком 

• у него нет и арендатор страховал свой риск, а на в пользу собст
венника, либо страховщик, выплативтий страховое возмещение стра
хователю (арендатору), осуществил данную выплату на свой страх и 
риск (как уже было сказано, для соблюдения "Л1ща"). В любом слу
чав собственник in.!jnuaoTBa возмацения не пол1'чил, ш.юя И1.1ущвст- 
ввнный ущерб, а страхователь произвел выплату страхового возмеща- 
кал лицу, которое и»!ущвстввнного вреда не понесло. Кстати, типо
вые правила страхования как раз рассчитаны на вариант предъявле
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ния регрессных требований, но страховщик. отступая от правил 
страхования, сагл себе создает проблемы с использованием ст. 22 
Закона РФ "О страховании".

Анатиз ст.22 Закона РФ "О страховании" говорит, что к стра
ховщику, выплативше1лу страховое всзкецение по страхованию имуще
ства, переходит в пределах выплаченной гал суммы право требования, 
которое страхователь или иное лицо, получившее страховое возмеще
ние, имеют к лиху, ответстввнног.у за причиненный ущерб, т.е. рег
ресс возможен только тогда, когда лицо, получившее страховое воз
мещение, иг.вло бы право самостоятельно предъявлять требование о 
возмещении полученного вреда {напршдар, суш, выплаченных собст
веннику поврежденного иищ'щества). Если имущественного вреда для 
страхователя не усьитривается (имущество не находилось во владе
нии арендатора на момент повхюждония или утраты), а страховщик 
произвел выплату страхового возмещения страхователю в лице арен
датора, у которого иьущество на модант повреждения не находилось 
во владении, то в данном слу'чае страхоичик присвоил себе lui на 
чем не основанное право регрессного требования. Закон прямо гово
рит о возникновении такого права только в случав, если это право 
есть у страхователя. В противном случае получается, что причини
тель вреда должен был бы возглвщать стоимость поврежденного иму
щества и страховщику по регрессному требованию страхователя (ко
торый не является собственником), и собственнику поврежденного . 
имущества, за которым Закон прямо закрепляет такое право.

Кеки между страхов1’!иками и лицами, причинившими ущерб га.у- 
ществу страхователя, получают все большее распространение 
дебной практике, поэтому данное рассуждение об основаниях 
явления подобных исков является существенны!.! для развития 
тики страхового дела.

в оу- 
предь- 
прак-
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СТГРАН’-1ЧЕН:-!'? ■5'.1:-1АЧСО5ОЛ А°ЕНЛЦ
(ЛИЗИНГА) ОТ СМЗхНУХ гОГОЗОРОЗ и ДРУГИЕ ПРОБ.Г'ГЧЫ ЕГО

Г?А;лЛАЧСКО-ПРАЗЭЗОГО регулирэзанин

Н.С.Карцева

в условиях перехода к риночним отноаениям возникает многест- 
во вопросов, которие связаны с нвобхэдимостьл искать новые воз- 
модности реализации экономических интересов.

3 последние годы в нааей стпане одним из нет.оааиционных ме
тодов обновлэния производственной базы препприятиЛ различных 1.00м 
собственности стал .пизин.'’. Его аироДое распространение и эМзктив- 
ность использования слердивались несозэразнстврч законодательства 
и нестабильностью Тинансового рынка. За рубетом- лизинг использует
ся на прэтяаении уде не одного лзсятилэтия и признан одним из наи
более совэриенных и гибких метопов инвестирования средств в обору
дование, 3 нашей стране до недавнего времени лизинг использовался 
лишь в международной торговле. .Чо исследования показали, что зна
чительное количество потребителе"! испытывают необходимость в пои- 

оборупованип и другой техники на условиях аренды,
было полотено начало образованию рынка лизинговых услуг.

Представляет теоретически! интерес и имеет большое практичес- 
значЗние определение правовой природы лизинга и отграничение 
от смежных ДОГОВОРОВ. Действительно, вою совокупность отноше- 

возникаюших при лизинге,часто пытаются объяснить

влечении ма1ин, 
Так

ко 8

его
НИЙ, возникаюших при лизинге,часто пытаются объяснить о помощью 
традиционных институтов граапанского права. Это договоры аренды, 
кредита, проката и другие. Конечно, в каждом из них можно просле
дить черты договора лизинга, но если рассмотоеть каждый из дого
воров подробно, можно сделать вывод, что лизинговые отношения го
раздо более сложные.

В широком смысле под лизингом следует понимать всю совокуп
ность иыушествечных отношений, которые возникают в связи о приоб
ретением и пооледуюпе"! передачей поэл!!эта лизинга во временное 
пользование. Пои это?! есть основания говорить о том, что договор 
лизинга является 0!>зпачнчм пэгоаором (п.Зет.421 Pt), содеожа- 
Ш1Ы элементы договора купли-продати и аренды.

3 узком омы.сле понятие:.! .•’изинга охватывается лишь часть отно
шений, то есть собстзенно арендные отнршен'.!я, которые связаны с 
передачей предмета ли.зингд эо временное владение и пользование.

.’’аконодатель, .полностьр ото'’пестядяя договор финансовой арен
ды о пэнят'.!э«лиэ;!нга,мспэл.ьгуэт последнее в широком смысле (от.бос
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Г'( РТ).
Яопольэоааниэ при узтанозлонии лиэинговнч отношений ппин'липов 

СРОЧНОСТИ, ВО.ЭВРаТНЭСТИ 'Л ПЛЗТ'ЮОТИ сб."!1:хаэт этот институт о ннстн- 
т'.'тэм кээдитозанил а, э чаотнооти, о товаэнчм нэецитованиэм (ст.322 
Га). .Зи.эичгэдатзль пээлозтав.тяэт лчгингэполучате.л'о поэпмзт лизинга на 
установ-аэннчи яогозоээм орок и за опоэлэ.генчур плату. По изтэчэнии 
срона Л!!пингозого воговора оборудование яозврашаэтзя лизингоазтэ.ая ли
бо приобоэтается лизи.чгополучатэлэм по оотаточноП стоимости.

Договор лизинга по своэму оооэрианио такзэ близок х договору про- 
И ЗПЭОЬ ПРИ болээ подробном расомотрэнии' 
различия, сто чаоаотся оубьэхтов договора. 
операииП характерно, что сторонами з.аеоь 
Есть оаз.дичия и в сроках, на которые зак-

катз (от.523 ГК Р5). Опнзко
мозно выделить сущэотвэннче 
Как правило, для лизинговых 
вчступадт юридические лица, 
лючается договор. Так срок дэПотвия лизингового соглашения зависит от 
типа сдаваемых в аренду мавин и оборудования и от срока их эффективной 
работы. Что не касается договора проката,-то сог.аасно от.527 ГК РФ до
говор заключается на срок до одного гола. Свои особенности есть и в 
обьектах дачных договоров, в вопросах ответстзенност;! и др.

Таким образом, договор лизинга занимает самостоятельное место 
среди ДРУГИХ гоажданско-празсзых институтов.

При расомотпении отношений,связанных о лизингом также хотелось 
бы обратить внимание на правовую сторону заключения и реализации лизи
нговых соглатаениП.

Лело в том. что в назе") охране нет специального законодательства, 
которое бы регулировало лизинговые операции. Зо многом это объясняется 
тем, что лизинг у нас только начинает развиваться и необходимо время, 
для того чтобы создать соотзетствурпую правовую базу. Ло настоящего 
времени у нас в стране к лизинговым отнозечиям применялись нормы, ре
гулирующие отношения имунествзнного найма (аоенда). С принятием нового 
ГК положение изменилось. Теперь определены понятие договора фичан- 
оовой аренда (лизинга), предмет договора, права и обязанности сторон, 
некоторые вопросы отвэтотвеннооти. И хотя основы правового регулирова
ния лизинга уже залохзны, необходима их тратальпая разработка и как 
следствие этого принятие нормативного акта, который бы урегулировал 
весь комплекс отношений, зытекаюди.х из цогэвора лизинга.

Лизинг является одной из 
этом заключается эго осночноэ 
изучения проблем и пзсопэктиз 
т;:тутя гэзтцзнокого поаяз.

too'.i инвэотицло.чнзЯ aoHTe-ibHOOTii, в 
знаиэниэ и этил ОбЪЯОН.ЯЭГЗЯ НЭЭбХЭЯИМООТк 
OTaHOB.ioH'iH :i развития этого нового ичо-
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о ПРОЕЯЗ га: tBiEHiiJx кзот р?
в.и.Савич

при выл- 
понятий

( раярабо- 
0 внесении

Необходимость внесения изменений и дополнений в КЗоТ РФ и в 
другие нор!.18тивнне акты, регулнрувп^е трудовые отношения, вполне на
зрела. Потребность в таких изменениях и дополнениях объясняется сле- 
пук'шми обстоятельствами; а)коренными изменениями в социально-эконо
мической c'tepe об'цества; 0)сн,1«анием роли централизованного регули
рования трудовых отношений со стороны государства; в)увеличением в 
последние гопы количества нарушений трудовых прав работников, особен
но при заключении и расторжении трудовых договоров, а также 
лате заработной платы; г)нвобходимоотью уточнения отдельных 
и терминов, используемых в трудовом законодательстве.

Поэтому Государственная Дума федерального собрания РФ 
тала и приняла в первом чтении проект Федерального закона "( 
изменений и дополнений а Кодекс законов о труде Российской Федерации".

3 целом проект предлагаемых изменений направлен на усиление со
циальной залиты работников со стороны закона.

В чааиости, усилены гарантии при приеме на работу и увольнении 
с работы, отказ в приеме на работу по требованию обратившегося должен 
быть сообщен в письменной фор»4е, а в случав признания увольнения или 
перевода на нижеоплачиваемую работу работодатель обязан оплатить ра
ботнику все время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачивае- 
мой работы без ограничения каким-либо сроком.

Актуальным является предложеннсе проектом усиление гарантий ра
ботникам в случае задержки выплаты заработной плати: а)всли заработ
ная плата задержана на срок более 10 дней, работники имеют право при
остановить работы на весь период задержки с оплатой за все время при
остановки работы в размере тарифной ставки (оклада); б)в случае нару
шения сроков выплаты заработной платы работник имеет право на воэме- 
шенив в бесспорном порядке материального ущерба в размере одного про
цента от невыплачиваемых сумы за каждый день просрочки; в)повышвна 
юридическая ответственность руководителей организаций за нарушение 
сроков выплаты

Проектом 
препотвра:]енйю 
при ликвидации

заработной платы.
преплагается ряд законодательных мер по ограничению и 
массовых увольнений, а также пополнительные гарантии 
госупзрственньж и муниципальных организаций.

Справедливым представляется установление эависиыости размера
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рыхоинэго пособкя от етажа pa'^OTW работнике в яаннеЯ организации и 
устанобленит минимального регмера пособие нэ ниже месячного аэра- 
ботка.

Проект соцержит и другие предложения, которые 
положительно.

Так, в главе''ТруповоЯ договор" прзцетавляется 
исключение из ч.П ст. 17 КЗоТ Pt слов "или интересов

можно оценить

неоправданным 
раббтникв", так 

как это приведет к ухудшению положения работника, заключающего тру
довой цоговср.

Ст.25 КЗоТ P# предлагается дополнить следующим: "Работника , 
нукцающегося по состоянию здорорьл в предоставлении другой работы, 
работодатель обязан с его согласия перевести на другую работу в со
ответствии с медицинским заключением". Включение в ст.25 КЗоТ Pi 
этого положения представляется оовершенно излишним, поскольку пра
ктически дублирует от. 155 КЗоТ PI. Вместе о этим ч.1 ст. 155 o.aenoi-' 
цовало бы дополнить правилом о том, что при наличии медицинского за
ключения с необходимости освобождения работника от продолжения дан
ной работы, он переводится на другую безопасную для его здоровья рай 
боту и без его согласия.

Ч.П ст.25 КЗоТ Р$ в редакции проекта (о понятии перевода на 
другую работу) нуждается в серьезной доработке, поскольку значитель
но сокращает число признаков перевода по срапнвн11Я е действующим за
конодательством и поэтому существенно ухудшает положение работника.

Представляется целэеообразным изменить название ст.26 КЗоТ Р4, 
заменить слова "в случае прокьводстьенной необходимости" словами "в 
исйлючительних случаях", поскольку термин "производственная необхо
димость" на практике провоцирует к его расширительному толкованию.

Представляется нс о про в да иным предложение об исключении из КЗоТ 
ГФ ст.32 - о расторжении срочного трудового договора по инициативе 
работника. Если прекращение срочного трудового договора предполагает
ся по правилам ст.31 КЗоТ то утрачивается 
ного трудового договора.

Предлагаемый проектом п,9 ст.33 КЗоТ Pt 
в ст.33-1 проекта и качесть? п.6, так как п.9 
некие строго определеннюс работников (руковопхтслей ергвнисациЯ, era 
заместителей и главного бухгалтера).

Представляется своевременным преДлож*ние  о введении а ;(ЗоТ .“t 
нового понятия - приостановка действия трудового договора.

важнейший признак сроч>

цо.тжен быть перонесэн 
пр^цусматриваот уаояь-
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лл'лсп'л га>йЕяз:яя зАхаюдлтзяьсш о жртном 
зрц^: в трудоак празоотлодег’лх

Э.Н.Бондаре ю'о

Аналогия права или аналогия закона возможна, во-первых, при на
личии пробели; во-втогкх, только лля регулирования окопных отношения, 
если это не противоречит их сулостяу (от. б ГК Р5),

1, Отсутствие норм в законе либо е законопательстае-только тог- 
па пробел, когпа .эаконопатель сознательно не уходит от реально сушо- 
ствуи'теЯ проблемы, относя ее решение за прецелы законопательноЯ cte- 
ры (квали^ицирован.ноа молчание). Признавая аксиомоЯ необхопимость 
компенсации морального вре.па в трудовых отношениях, трудно предста
вить, что законодатель умышленно молчит либо не считает нужным ре
гулировать отношения сторон трудового договора по этому поводу. Ло
гика развития законопательства - приоритет прав личности, что вполне 
согласуется с защ/тноЯ сутью трудового законопательства, естественно 
воспринимапшего лучшее я этом смысле из смежных отраслей, в частнос
ти гражпанского. Таким образом, проблемы в трудовом 
шения - нет.

2, Мнение о невозможности в принципе применения 
законодательства к трудовым отношениям
на властном подчинении пп,|ой стороны другой (Бугров Jl.D. 
трудсяое право самостоятельной отраслью правп?^ос .юс-

М'З. С, 38), - спорно. Ьо-первых, потому, что неомот-

праве есть, ре-

по аналогии
- потому, чтогражданского 

они основаны 
Останется ли 
тиция, 1995,
ря на попчинение дисциплинарной власти работодателя, трудовое право
отношение в его динамике имеет и !|акты приоритета воли работника; 
во-втсрьтс, оенозано счо все-таки на договоре. На момент его эчилюче- 
ния: атароны находятся в состоянии юридического равенства. С'^ера же 
гражданско-правового регулирования столь иирода (п.1 ст.2 ГК Р5), 
что дает возможность черпать из нее Н“постаюаде нормы для сходных от- 

• ношений. Это естествен 10 для гражданского законодательства как, об-
раано говоря, матери циаилистических отраслей. Не удиачтельно, что 
их алиякие чувствуется а институтах трудового права (договор, ответ
ственность ...).

3.Если считать аналогию возможней, возникает вопросы уже внут
ри этой пробл*иы.

Право на компенсацию морального вреда работника нередко свя- 
аано е зазютеой его трудовой чести, достоинства и деловой репутации.
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Отнако моральннЯ вр^п мож"т быть причинен и независимо от покуша- 
ния на эти блага. Видимо, можно утверждать, что любое виновное на
рушение работодателем тр’’дового эя.чонодательства в отношении работ
ника неизбежно вызывает как минимум негативные эмоции последнего, а 
это и есть в той или ин'й степени сострадания и , следовательно, 
основянне для компенсац и морального чреда. Объяснение - п самой 
природе права ня труд как не отделимого от личности во всех разнооб
разных конкретных вариантах его реализации.

4, Можно гооорить (при определенных обстоятельствах) о презумп
ции морального врепа не только с мятаривльноЯ, но и с процессуаль
ной ТОМКИ зрения. Несмотря на то, что согласно ст.Т51 ГК ГО "...суд 
может возложить «а нарушителя ол!язанность денежной компенсации ука
занного вреда", судебная практика, установив ^акт неправомерного 
действия, предполагает моральный вред причиненным (Эрделевский А. 
Ответственность за причинение морального вре паЦ рос.юстиция. 1994.

С.35). Дело, очевидно, в весьма де.ликятноЯ материи, которую 
приходится доказывать: трудно, если асобше возможно, оспаривать 
объяснения истца об испытываемых трудностях и страданиях (особенно 
моральных), в то время как именно эти 
тельством по делу (ст.49 ГПК РСФСР).

5. Еще вопрос: может ли работник 
ботодателю (как частный о возможности
ного вреда юридическому лицу). Замечается некое противоречие в за
коне, подтвержденное постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 
20 декабря 1994 г. "Некоторые вопросы применения законодательства
о компенсации морального вреда". Оно усматривается в том, что по ' 
Ч.1 CT.I5I ГК ГО воэмешению подлежит моральный врея, причич’чныЯ 
гражданину, но допускается в отношении юридического лица, правда, 
лишь в случае защиты деловой репутации (п.7 ст.152 ГК ГО). Однако 
легальное опр~Д9*ание  морального вредя как стряпаний неприменимо я 
юридическому лицу, не могущему ’.юпытыьать эмоций. Слэду»т либо рас
ширить, сделать более общим понятие медального вреда, либо предус
мотреть дополнительные возможности защиты деловой р»путации юриди
ческого лица.

о.'Ъяснения являются иоквяа-

причинить моральны! вряд ра- 
в принципе причинения мораль-
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Некоторые законодательные проблемы института 
исковой давности в трудовой нраве

в,в.Минеев

Трудовым законодатальством установлены опрвиеленные сроки пля 
обретения в суп яа запитой трудовых прав - это сроки исковой вавн^'с- 
ти. Они носят материально-правовой характер. Данный институт трудо
вого права аналогичен смежному институту исковой лавнооти в граждан
ском праве. Но исковая лавность в трудовом праве имеет рчп особен
ностей, обусловленных спецификой трудовых правоотношений.

Так, при рассмотрении гражданско-правовых споров исковая дав
ность применяется только по заявлении стороны в споре, сделанному 
во вынесения судом решения (п.2 ст.199 ГК Р5). Трудовое законоязг 
тельство не содержит подобного положения, но, исходя из диспозитив
ных начал трудовых правоотноиений, в данном, случае должны субоипиар- 
но применяться нормы гражданского праиа. Это пробел трудового зако
нодательства, так как вовсе не ясно; применяется ли срок исковой да
вности всегда,когда причины пропуска будут признаны неуважительными, 
только по заявлению заинтересованной стороны в споре? Законодатель 
должен устранить данный пробел в трудовом кодексе.

На мой взгляд, заслуживают детального рассмотрения положения 
об обтем сгоре исковой давности по нзпосрсдетвенно подведомственным 
супу спорам - это три месяца со пни, когда работник узнал или -дол
жен был узнать о нарушении своего права См. I от.211 КЗоТ РФ),

Так как одной из главных задач трудового законодательства яв-
. лялтся зашита икторзсов работника, то формулировка "должен был уз

нать" предстльляется на соответствующей панной цели. Таким образом, 
.законодате "ь фактически возлагает на работника обязанность не только 
хорошо знать свои пвава, но и самому контролировать их соблюдение 
яд-линистрацией. Думается, что это навозможно Д"я большинства работ
ников ввиду их недостаточно высокой правочой культуры и характера 
взаимсотно-шекий с работодателем на современном этапе. Работникам 
сбычно ог,оаи-"-ч1н доступ и соответствующей информации на предприятии, 
особенно в период, когда начинается досудебное противоборство между 
работником и работодателем. Работопатвль накопится в гораздо более 
выгодном положении, чем работник. Следовательно, при раэрашении пан
ной проблемы законодатель по"жвн усилить заииту труияшегося: срок 
должен исчисляться во дня, когда работнику фактически стало извест-

j
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договора.

, так как в ч.1 ст.211 КЗоТ РЗ 
о гаяалсн'.м работника, то есть лица, которо*  '.'же состоит 
отчоаениях с ответчиком. Очгвилно, что во.аможность уяов- 
требоязний о заключении трукового пеговорз необхопимс 
каким-то сроком. Можно было бы применить норму ч.1 ст.211

но о нарушении его права. Ес’н алминистрвция считает, что это прои- 
80ШЛ0 раньше,чем утвержпает работник, то она и-волжна показывать 
паннге обстоятельство. Не"ишнй отметить, что специальный срок в 
овин го11,установленннй для обраденмя аяминистрации с иском о возме
щении материального утерЯя, исчисляется со пня Фактического обнару
жения утербе, а нс со пня, когпа ап'г'нистрация яелжна была обнару
жить его. Такой подход законсвателзм очевидно нарушает принцип ра
венства сторон трупоеогс

Серьсзнжм пчобелом законе пяте льстив яв"яетея отсутствие уста
новленных сроков исковой павност!; по телам об отказе в приеме на ра
боту (Ч.1 ст.170, ч.З СТ.2ТТ КЗоТ Р5) 
говорится 
в трудовых 
летвооения 
ограничить
КЗоТ РФ. Опнако при этом следует решить - применять ли обпжй трехмя- 
сячный срок ,1ли специальный, устачов-ленныЛ для споров об увольнении.

Поскольку незаконный отказ в приеме на работу недействителен 
с момента его совершения, то лкцо, которому отказано, по правовому 
полоканию мжжно приравнять к работнику, незаконно отстраненному от 
работы. При обращении такого лица в суд следует применять вбаий 
трехмесячный срок исковой давности (ч.1 ст.211 КЗоТ РФ).

Данные проблемы в трудовом праве могут быть разрешены при при
нятии проекта трудового кодекса РФ (как известно, опубликованного) . 
Кодекс РФ, сохраняет прежнюю предо-ж-утельность сроков исковой дав-' 
ностн, кроме обя'то срок для работн'ков по срокам непосредственно 
подведомственным суду, уве.дичен до трех .лет, что, •■’’■с’овно, усили
вает правовую защищенность работника.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛВСТВА О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

В.А.Панкин

С 5 декабря 1995 года вступил в силу Федеральный Закон "О внесении 
изменений и дополнений в Кодекс законов о труде Российской Федерации" 
(Российская газета", 5 декабря 1995 г.).

Ст. 161 КЗоТ РФ отныне содержит норму, обязывающую раЪотодателей 
принимать на работу выпускников общеобразовательных учреждений,образо
вательных учреждении начального и среднего профессионального образо
вания, а также лиц моложе 18 лет, особо нуждающихся в социальной за
щите и испытывавших трудности в поиске работы (сироты, выпускники 
детских домов, дети,оставшиеся без попечения родителей, и другие), 
направляемых органами государственной службы занятости в порядке тру
доустройства, в счет квоты, устанавливаемой органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.

Закон не содержит исчерпывавшего перечня лиц, особо нуждающихся в 
соцзащите и испытывающих трудности в поиске работы, давал лишь их 
примерный перечень. Вероятно, 
трудных подростков.

Если потребность в особой 
ределить, то редакция второго 
вильнее было бы подчеркнуть трудности именно в трудоустройстве,ибо 
совершенно ясно, что работа может быть найдена, но молодого человека 
не хотят принимать на работу.

Поскольку законодатель не упоминает термин"подходящал работа", 
можно сделать вывод, что государственная служба занятости может и 
без регистрации в качестве безработного выдать предписание работода
тели о трудоустройстве.

Порядок квотирования рабочих мест для трудоистройотва молодежи 
необходимо конкретизировать, так как в ыастояшее время нет четкого 
разграничения компетенции между органами государственной власти субъ
ектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. Суще
ственной гарантией зашиты трудовых прав молодежи является возмож
ность об.т.аловання в суд отказа в приеме на работу в счет установлен
ной квоты. (10 в трудовом законодательстве России нет норм, реально 
защц11.агщ:их эти права в случае неисполнения решении судов о принятии 
на работу в счет установленной квоты.

в него надо включить и так 41азываемых

социальной защите еще 
условия представляется

можно как-то оп- 
неудачной. Пра-
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Не конкретна редакпил части второй от. 102 КЗоТ РФ, согласно ко- 
тооой "липа, окончивише оСраз.овательные учреждения начального,сред
него и высшего профессионального образования, обеспечиваются рабо
той в соответствии с полученной спеииальностью, квалификацией на 
основании догововов (контрактов), заключаемых ими о работодателя
ми. или на основании догововов о подготовке специалистов,заключае
мых обоазовательными учреждениями начального, среднего-и высшего 
профессионального образования и работодателями",

По-видижому. законодатель имеет в виду договоры (контракты),за
ключаемые лицами, окончившими образовательные учреждения начально
го, среднего и высшего профессионального обоазования о работодате
лями до окончания учебы. Среди важнейших условий подобных догово- 
оов есть и обязанность работодателя твудоустроить лицо, с которым 
заключен договор (контракт), по приобретенной в образовательном 
учреждении специальности.

Поскольку дейотвуюший КЗоТ РФ приравнивает контракт по своей 
правовой природе к трудовому договору, можно сделать вывод, что 
правило статьи 162 КЗоТ предписывает заключить с выпускником 
именно трудовой договор. Данное уточнение крайне важно, ибо нередко 
работодатели отказывают в приеме на работу по трудовому договору 
и оформляют отношения по труду заключением гражданско-правового 
договора. Это освобождает работодателя от выполнения тех обязанно
стей ,

По 
можно 
вием.
бы и получение ооответотвуюшей профессиональной подготовки и ква
лификации,

В части четвертой ст. 182 КЗоТ РФ установлено правило, соглас
но которому работодатель за нарушение обязанностей трудоустройст
ва несет ответственность в порядке, определяемом законодательстве i 
РФ. Это положение также нуждается в конкретизации. Поскольку дого
воры (контракты), заключенные между будущими выпускниками образова
тельных учреждений начального, среднего и высшего профессионального 
образования и работодателями, содержат помимо трудовых и элементы 
гражданско-правовмх отношений, ответственность работодателя долж.на 
определяться и с помошью ноем гражданского законодательства.

В известной степени декларативна норма части второй ст. 162 
КЗоТ РФ. Трудоустройство молодых специалистов зависит в первую 
очередь от развития отечественного производства.

которые налагает на него трудовое законодательство, 
аналогии с гражданско-правовыми сделками данный вид договора 
соотнести со сделками, заключенными под отлагательным усло- 
В частности, таким уеловем является успешное окончание уче-
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ

Э.Р.Мартиросян

в целях представительства и защиты их социально-тру- 
За всеми профсоюзами, а их более ста в Российской 

закон признал равные права, закрепил независимость 
от органов исполнительной власти, органов местного

Новый закон Российской Федерации "О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности'' дал понятие профсоюза и ус
тановил правовые основы создания и деятельности профсоюзов.

Профсоюз - добровольное общественное объединение граждан, 
связанных общими производственными,профессиональными интересами, 
создаваемое 
довых прав. 
Федерации, 
профсоюзов
самоуправления, работодателей и политических партий, прямо зап
ретив им вмещиваться в деятельность профсоюзов.

Предоставив профсоюзам, их объединениям, первичным органи
зациям и их органам право представлять и защищать интересы чле
нов профсоюзов при индивидуальных трудовых спорах,закон признал 
за профсоюзами право защищать коллективные интересы всех уполно
мочивших их работников независимо от членства в профсоюзе.

В соответствии с законом функцию защиты трудовых прав и ин
тересов работников профсоюзы могут осуществлять путем участия в 
разработке проектов нормативных правовых актов о труде, государ
ственных программ занятости, ведения коллективных договоров и 
контроля за их исполнением.

Законом вводится обязанность работодателей заключать коллек
тивные договоры на основе предварительно согласованных условий, 
причем условия оплаты труда (система оплаты, формы материально
го поощрения, размеры тарифных ставок, окладов, нормы труда) ус
танавливаются только по согласованию о соответствующим профсою
зом и закрепляются в коллективном договоре.

Специальные гарантии установлены законом работникам, входя
щим в состав профсоюзных органов и не освобожденным от основной 
работы. Они не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, 
паревецзни на другую работу, уволены без согласия соответствую
щих профсоюзных органов. Профсоюзным работникам, освобожденным 
от работы в организации вследствие избрания на выборные должнос
ти в профсоюзных органах, гарантируется после окончания срока 
полномочий предоставление прежней либо равноценной работы (долж
ности), сохранение среднего заработка на период трудоустройст
ва в пределах иести месяцев, а в случае учебы или переквалифика-
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ции - на срок до одного года.
Право на судебную защиту прав профсоюзов .создает реаль

ные гарантии успеаного выпо.пнения ими функции защиты соци
ально-трудовых поав и интересов работников.

Зместе о тем оял положений нового закона вызывают серь
ёзные Возоажения. В статье 9 Закона закреплен важный демократи
ческий принцип: запрещение дискриминации граждан по признаку 
принадлежности или непринадлежности к профсоюзу. Но этому 
принципу противоречат некотооые положения статьи 12 Закона, 
предоставляющей права профсоюзам на содействие занятости. Так, 
расторжение трудового договора (контракта) о работником-чле
ном профсоюза по инициативе работодателя может быть произве
дено только с предварительного согласия соответствующего 
профсоюзного органа в случаях, предусмотренных законодатель
ством, коллективными договорами, соглашениями. Такая норма 
была оправдана, когда все работники были членами одного проф
союза и, оешая вопрос о согласии на увольнение, 
орган выбирал между членами профсоюза.

Представляется, что подобная норм . сегодня 
дискриминационной по отношению к работникам, не 
ся членами профсоюза. Согласие профсоюзного
ется по действующему законодательству на увольнение по пунк- 

Ло смыслу закона термин "соответ- 
означзет орган того профсоюза, в 

Если учесть, что целью всей деяте
льности профсоюзов является защита интересов своих членов, а 
в вопросах увольнения им предоставлено право решающего голо
са, очевидно, что профсоюзный орган не даст согласия на ybj- 
льнение члена профсоюза. 8 результате потеряет смысл статья 
34 КЗоТ: получив отказ на увольнение члена профсоюза, админи
страция будет вынуждена уволить более квалифицированного ра
ботника, который не является членом профсоюза. 3 условиях 
растущей безработицы, чтобы избежать увольнения, работники 
будут вынуждены вступать в профсоюз, чем нарушается принцип 
добровольности, провозглашённый статьёй 2 Закона. Представ
ляется. что в вопросах увольнения права профсоюзов должны 
быь совещательными, что' соответствовало бы смыслу статьи 9 
Закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях де
ятельности".

профсоюзный

является 
являющим- 

органа требу-

там 1,2,5 статьи 33 КЗоТ. 
ствуюшиЛ профсоюзный орган"'' 
котором состоит работник.
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1. Акрибология - это учение о формировании добросовестного испол
нителя (работника, первичного трудового колллектива). Правовые аспекты 
формирования добросовестного исполнителя затрагивают форму, структуру 
и содержание трудового правоотношения. Процесс формирования всегда 
имеет адресную структуру (элемент) в содержании трудового правоотноше
ния. Поэтому и эффективность воспитания работника обычно связывается с 
восстановлением, совершенствованием какой-то части трудового правоот
ношения, определенной элементарной юридической связи между исполните
лем (работником, трудовым коллективом) и работодателем (организацией).

Более того, в процессе исследования выявляется, что правовые свя
зи в рамках трудового правоотношения цикличны, дискретны, ограничены 
определенными пределами и имеют различную силу (напряженность), созда
вая эффект как бы его пульсации: возникновения, напряжения, затухания 
путем многократного ритмичного повторения этого явления. Для формиро
вания личности добросовестного исполнителя важны отмеченные характе
ристики как всего трудового правоотношения, так и отдельных элементар
ных сиявей его сторон. От них прежде всего зависит выбор, время, нап
равленность и сила воспитательного воздействия.

Б. Традиционный подход к изучению трудового правоотношения пред 
полскгает, что оно обычно, даже при сложном фактическом составе, возни
кает с момента заключения трудового договора и прекращается его рас
торжением. То есть правовое отношение возникает и прекращается как бы 
одномоментно, не претерпевая каких-либо процессов, обусловивших рас
торжение трудового договора, связанных с изменением, осложнением, мо
дификацией, упрощением трудового правоотношения. Если согласиться с 
такого рода трактовкой трудового правоотношения, то его можно мыслить 
как некую универсальную форму, заранее выработанную (предусмотренную) 
нормотворческими органами, уточненную на уровне трудового договора , 
то есть как некую рациональную данность. В традиционно понимаемом пра
воотношении как бы заранее учтены все возможные комбинации юридических 
связей сторон в процессе труда для данной пары субъектов: условия, ха
рактер, содержание, оплата выполняемой работы, другие производственные 
обстоятельства, которым нормотворческие органы и стороны придают пра- 
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новое еначение. Процесс реаливации такого правоотноаения предполагает 
учет этих условий и обстоятельств и как ревультат - воаникновенне 
должных правовых свявей в его пределах: получение работы определенного 
рода и ее выполнение, соблюдение режима рабочего времени, обеспечение 
условий, безопасных для исполнителя и благоприятных для производитель
ности его труда, соблюдение режима времени отдыха, в том числе и от
пусков, освобождение от работы в связи с временной утратой или ограни
чением трудоспособности, а тшсже на время выполнения государственных 
или общественных обязанностей и др.

Следовательно, в тради11нонном смысле трудовое правоотновение сох
раняет свою силу и в тех случаях, когда нанявшийся не работает, но 
стороны или третьи лица не принимают необходимых мер для расторжения 
трудового договора.

Элементарный анализ трудового правоотношения показывает, что су
ществует значительное различие между трудовым правоотношением как ию- 
лимой формой постоянно действующей связи нанимателя и работника и его 
фактическим правовым содержанием в процессе трудовой деятельности. Для 
объяснения этого феномена возникает необходимость наряду с конкретным 
трудовым правоотношением его индивидуально определенных участников 
различить потенциальное трудовое правоотношение и, более того, конс
труировать для периода времени, когда работник с согласия нанимателя 
или по воле государственного органа не работает (отпуск для выполнения 
госупарственных или общественных обязанностей и других), 
своего рода квазитрудовое правоотношение, то есть отношение как бы 
трудовое, но без выполнения сторонами таких важнейших его элементов, 
как трудиться по определенной профессии, специальности, квалификации, 
соблюдать режим рабочего времени или обеспечивать надлежащие условия 
труда, оплату труда и т.п.

В противном случае следует в теорию трудового правоотношения 
вводить новые понятия. Такие, например, как приостановление, модифика
ция, сохранение (консервацию) трудового правоотношения.

Можно пойти и по пути отказа от конструкции единого трудового 
правоотношения, что в конечном счете отрицательно скажется на правовом 
регулировании труда и особенно деятельности нанимателя по формированмо 
добросовестного исполнителя в процессе труда.

3. В трудовом правоотношении традиционно исследуются правовые 
связи его сторон на уровне взаимных правомочий и обязанностей. Для 
формирования личности исполнителя в условиях рынка труде особое вначе- 
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ние приобретает исследование .традиционной юридической связи (пра- 
во-обяванности) каждой из сто[юн. В этих условиях,особенно на стороне 
работника,просматривается необходимосл! тесной связи (единства) прав и 
обязанностей. Так, право выполнять работу определенного рода связано с 
обязанностью добросовестного ее выполнения; право использовать время 
отдыха по своему усмотрению - с обязанностью соблюдать'режим рабочего 
времени и т.п. Отступление от нормы такого сочетания правомочий и обя
занностей одной из сторон трудового правоотношения влечет его "разру
шение" и прекращение в форме расторжения трудового договора.

Когда работник состоит в квазитрудовом правоотношении, на нем нет 
обязанности выполнять оговореннную в договоре трудовую функцию. Однако 
за ним сохраняется право на труд по определенной профессии, специаль
ности, квалификации, на рабочее место. Таким образом, ядро трудового 
правоотношения как бы деформируется, расщепляется, («место права и обя
занности остается только право. Равновесие правовой материи нарушает-

Кваэитрудовое правоотношение уже не является таким стабильным и 
право постоянно будет стремить- 
квазитрудовое - к модификации в 

ся.
самодостаточным, как прежнее трудовое: 
ся к воссоединению с обязанностью, а 
трудовое правоотношение.

Работник в условиях безработицы. рынка труда постоянно заинтере
сован в соединении своего права на труд, на рабочее место с обязан
ностью трудиться, образцово выполнять свою трудовую функцию. Поэтому 
квазитрудовое - это активное правог'теошение. Зачастую срок его жизне
деятельности регулируется нормативно. Например, устанавливается про
должительность различного рода отпусков, время выполнения государс
твенных и общественных обязанностей и т.д.

4. В заключение необходимо отметить, что предлагаемый нами опыт 
применения в акрибологии возможностей предметно-функционального анали- 
ва правового отношения не является попыткой возрождения метафизики или 
механицизма в социально-правовых исследованиях.

Мир материален. Форьм п|х)явления материи разнообразны. Kb полага
ем, что вполне допустимо говорить о социс1Льной форме материи и ее раз
новидности - правовой. В основе единства всех форм материи заложены 
наиболее общие принципы, закономерности, которые и объясняют ее единс
тво, САИлсдостаточиость, взаимное развитие и совершенствование. Думает
ся, что, их возможности вполне допустимо использовать и при анализе 
правовых явлений.
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Проблема статуса в аирмбоаопм 
ВЫ Дебеяев

В этих случаях 
соответствовали

систему гумани-

1. В гуманитарных науках обычно употребляют понятия "ста
тус", "социальный статус", "моральный статус". Под статусом пони 
мается правовое положение гражданина (фивического лица) или юри 
дического лица. Статус социальный предполагает общесоциальное по
ложение лица или группы в определенной общественной системе по 
отношению к другим индивидам, их объединениям (социальным струк
турам гражданского общества). В отличие от статуса, как правового 
явления, социальный статус характеризуется общественно-моральным 
(моральный статус), корпоративным и т.п. положением субъекта в 
системе гражданского общества.

Используя единую конструкцию социальных норм, целесообразно 
ставить вопрос о еще более широкой и, видимо, еще более точной 
трактовке социального статуса субъекта, когда в его состав вклю
чался бы и статус, как правовое положение лица, 
конструкции социальных норм и социального статуса 
бы друг другу.

Правоведение должно органично вписываться в 
тарных исследований. Их взаимосвязь и взаимообусловленность оче
видны. С этих позиций трудно понять, почему юристы без должной мо
тивировки, с одной стороны, пренебрегают исследованием проблем 
социального статуса, а. с дру1’ой стороны, почему-то статус - ка
тегорию сугубо юридическую - именуют правовым статусом. Для 
представителей иных гуманитарных наук понятие "правовой статус" 
представляется в известном смысле тавтологией, излишним уточнени
ем, не вызываемым необходимостью.

2..В литературе по трудовому праву предприняты попытки ос
мыслить статус на отраслевом уровне. При этом наблюдается два 
подхода: конкретизация общетеоретической Т1)актовки статуса по 
субъектному принципу или введение в обиход нового наименования 
статуса субъекта в науке трудового права.

При реализации первого подхода к изучению статуса субъекта 
трудового права используются понятия: "правовой статус работни
ка", "правовой статус рабочего или служащего", "правовой статус 
нанимателя". Л. А.Сыроватская конструирует принципиально новое по
нятие - "трудоправовой статус".
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-в.
права. Тем 
направлении 
со статусом

Вевуоловно, в интересах более глубокого изучения статуса 
субъекта вполне логично пойти по пути выявления его особенностей 
на отраслевом уровне. При отраслевой конкретизации статуса субъ
екта действительно не обойтись без новой терминологии. Но вряд ли 
будут целесообразными такие попытки в каждой отрасли 
более, что в теории права определенные шаги в этом 
уже предприняты. Теоретики права предложили, наряду 
субъекта, различать его модус.

Действительно, модус можно употреблять как понятие, обозна
чающее свойство статуса, присущее ему только применительно к 
субъекту той или иной отрасли права, например трудового: модус 
работника, модус работодателя, нанимателя и т.п.

Новое всегда трудно воспринимается, поэтому могут возникнуть 
известные трудности с модусом субъекта комплексной отрасли права. 
Видимо, появится потребность конкретизировать модус на уровне от
дельных институтов той или иной отрули права. Однако все эти и 
другие сложности не опровергают, а только подтверждают тот факт, 
что при более глубоком исследовании проблем статуса необходи
мость использования новой терминологии очевидна, поскольку нет 
необходимости одним понятием опредмечивать довольно сложный веер 
правовых явлений.

3. Содержание модуса субъекта трудового права также нуждает
ся в уточнении. В науке трудового права модус субъекта в некото
рых случаях необоснованно расширяется. С его содержанием ряд ав
торов пытается связать едва ли не большую часть трудового права: 
трудовую правосубъектность (праводееспособность, деликтоспособ- 
ность), основные трудовые права и обязанности, гарантии, ответс
твенность сторон трудового договора.

Думается, что отнесение к содержанию модуса субъекта трудо
вого права гарантий, а тем более ответственности практически сни
мает вопрос о реализации модуса, его защите средствами трудового 
права. Исследуя модус работника с позиций акрибологии (теории 
формирования добросовестного исполнителя), плодотворно различать 
его статический и динамический аспекты.

Правосубъектность и основные права и обязанности, нашедшие 
закрепление в законах о труде,составляют статику модуса. Однако 
ограни1|ив исследование проблемы модуса указанными рамками, можно 
потерять практический смысл изучаемого пре^вового явления. В такой 

124

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



трактовке хорошая теоретичесшш конструкция как бы искусственно 
отделена от самого субъекта. Чтобы ее K<ut-TO использовать, субъ
екту потребуется методом пр(<б и ошибок по мере необходимости об
наруживать и познавать те свои свойства, которые составляют его 
модус. Образно говоря, искать черного кота в темной комнате и да
же тогда, когда его там нет.

Динамический аспект модуса субъекта составляют его правосоз
нание, правовая культура. Именно единство статического и динами
ческого аспектов делает исследуемую теоретическую конструкцию эф
фективно работающей. Такой подход предполагает не только наделе
ние государством лица правосубъектностью, основными правами,.зак
репленными в законах о труде, ио и знание, оценку, принятие им на 
том или ином уровне правовых установлений.

Динамический аспект позволяет на}1имателю использовать потен
циальные возможности модуса работника в процессе, например, пла
нирования формирования добросовестного исполнителя.

4. Б интересах изучения и практического использования модус 
целесообразно различать по кра)жей мере на уровне конкретного 
субъекта трудового правоотношения и той абстракции, которой опе
рирует наука трудового права. Предлагаемое различие позволит исс
ледовать особенности модуса отдельного работника, коллектива, 
юридического лица, то есть анализировать и объяснять не только 
специфику содержания, но и реалиэгщии, обращать внимание на необ
ходимость совершенствования этого процесса.

Проблема дифференциации модуса в трудовом праве представляет 
несомненный интерес для акрибологии. Акрибология как теория фор
мирования добросовестного исполнителя (работника, трудового кол
лектива) заинтересована в изучении социального статуса участников 
процесса труда. Это объясняется прежде всего тем, что активное 
воздействие на поведение исполнителя, формирование его личности 
невозможно вне рамок социальных норм и без знания структуры соци
ального положения личности и коллектива в процессе труда. С этих 
позиций в социальном статусе работника целесообразно различать 
правовой, моральный, корпоративный элементы, ставить вопрос о со
циальном модусе работника: токаря, слесаря, врача, художника, 
юриста и т.п. Все это будет способствовать решению задачи субъек
тной дифференциации акрибологии; акрибологии юриста, врача, ху
дожника и т.п.
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Руководитель прелпр11чтяч: организатор, 
предприюмэтель, p.i Гото л отель, работник

А. 6 ЗИрнян

1. в современных условиях вызывает интерес правовой статус 
руководителя предприятия как единой хозяйственной единицы и са
мостоятельного трудового коллектива. Именно "высший" руководитель 
(в науке о менед?кменте. - lop mariager) оказался в сегодняшнем рос
сийском праве фигурой наиболее многогранной; 
положения "занимаются" многие отрасли права, 
ляются по значению гражданское и трудовое, 
введением
проблеме соотношения этих отраслей, 
вании трудового права ка< самостоятельной отрасли, 
куссии руководитель предприятия становится своего рода

регулированием его 
среди которых выде- 

В 1995 году в связи с 
в действие ч.1 ГК РФ новый виток получила дискуссия по

Вопрос поставлен о существо- 
В рамках дис- 
■“ "зало-жни- 

ком". В зависимости от'признания гражданское правового или трудоп
равового регулирования его деятельности правовой статус может 
быть принципиально различных;.

2. Функцией руководителя яв.ляется управление как органнзгщия 
процесса деятельности предприятия. Внешне управление неоднородно 
(что видно при практическом ознакомлении с ним), однако за наруж-• 
ным разнообразием повсеместно сыгрываются единые функции - плани
рование, координация, мотивация, и контроль. Поэтому возможно изу
чать статус руководителя предприятия безотносительно к той дея
тельности, которой предприятие реально ззн;ьмаегся. Но вышепере
численные составляющие функции руководителя неотделимы от конк
ретных целей, стоящи перед предприятием. Без достилекия таких 
целей управление становится бессмысленньая. Конкретизация цели 
есть аргумент в пользу гражданско-г.рагювсго регулирования, хот.я и 
трудовые договоры могут устанавливать кенкретные цели. Следова
тельно, "функциональный" педход не позволяет однозначно ответить 
на вопрос: какой отраслью права должен регулироваться анализируе
мый статус. Дл.ч его разрешения нужно искать иные плоскости аргу
ментации. Возможно, что ими могут быть нор.мы права.

3. Интересно, что в Законе ССС.° "Сб общи началах предприни
мательства граждан в СССР" г.р едусматриьзлась воз!.!ажность рассмат
ривать руководителя в качестве субтекта прх;дг;рикгя.1ательскок дея
тельности. если содержание его ?' нтрзкта с ссбстпек1;иком отвечаю 
статусу предг’.рйним.ателя. Подоснсе прар;!ло ссд>'рж.''лось и з ч.1
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ст.2 Закона РСФСР “С предприятиях и предпринимательской деятель
ности". Все перечисленные корма сейчас уже не действуют. Но и до 
официальной отмены правила оставались нерабоча*.11дими,  поскольку 
разъяснений не имелось, а без них приобретение статуса предприни
мателя являлось бессмысленным; по тому же закону частный предпри
ниматель не имел права найма. Иде.ч руководителя предприятия как 
предпринимателя в последующие годы развивалась лишь в подзаконных 
актах. Противоречие таких норм закопа.м в узком смысле слова обус
ловило то, что они нередко воспринимались "в штыки" в науке тру
дового права. Речь идет об акта.х Президента, Правительства и ряда 
ведомств (например, Госкомимущества РФ) по вопросам приватизации 
и банкротства, предусматривающих заключение договоров с руководи
телями на базе гражданского зако!1одательстьа. С учетом современ
ного состояния российской нормативной базы дискуссия о соотноше
нии цивилистического и трудоправоьсго начал в регулировании дея
тельности руководителей предприятий опять же‘не имеет официально
го решения. Бесспорно, что часть вопросов решается исходя из нори 
гражданского права, однако, например, при расторжении договоров с 
указанными руководителями судь: признают полностью действующими 
нормы трудового права. Таким образом, дискуссия сохраняется и в 
юридической плоскости.

4. Вряд ли можно согласиться с предложением о разрешении 
диск\'ссии через концепцию двух договоров (трудового и цивилисти- 
ческого), заклинаемых параллельно с одним руководителем предприя
тия. В первом из договоров предлагается определить трудовые права 
и обязанности руководителя к£-цс работника, во втором - характери
зовать его кт? самостоятельного хозяйствующего субъекта (предпри
нимателя). Не отвергая самой возможности заслючения с одним субъ
ектом одновременно нескольких договорсв, регулирующих различные 
аспекты его деятельности и, соответственно, базирующихся на раз
личных отраслях права, не могу согласиться с одновременным регу
лированием деятельности руководителя предприятия трудовым догово
ром и договором подряда (т.е. двумя договорами о труде), ибо про
ведение границ их применены ь рамк£1Х единой функционально-целе
вой направленности практически невозможно.

5. Анализируя состояние законодательства и его реализацию (в 
частности, суд.ами), видимо,нужно признать; юридический статус ру
ководителей предприятий в Осльшинстве случаев определяется как 
трудоправовой при влиянии гражданского права (особо существенном. 
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например, в коммерческих организациях) и административного права 
(с усилением его роли в федеральных управленческих структурах). И 
тем не менее уже ceii^iac две категории руководителей предприятий 
при определенных обстоятельствах должны быть выведены ив сферы 
действия трудового права; арбитражные и конкурсные управляющие 
(Закон РФ "О несостоятельности (банкротстве) предприятий") и ру
ководители в акционерных обществах (ч.З п.З ст.103 ГК РФ). Предс
тавляется, в настоящее время экономически разумно при необходи
мости выводить деятельность руководителя из-под сферы действия 
трудового ваконодательства и на предприятиях иных организацион
но-правовых форм. Наиболее экономически выгодна такая формула уп
равления для предприятий, созданных путем объединения капиталов 
(АО, унитарные предприятия), менее - созданных объединением физи
ческих и юридических лиц (типа ТОО).

6. Исключение управляющего из сферы регулирования трудовым 
ваконодательством должно быть доведено до логического конца в 
"формальностях". Руководитель предприятия - "неработник", заклю
чивший гражданско-правовой договор, не занимает штатной должнос
ти; ему не может начисляться заработная плата; на него 
ространяются правила внутреннего трудового распорядка и 
кальное регулирование; его деятельность привязана к
определенных целей с разумными ограничениями способов их выполне
ния (пределы полномочий). При несоблюдении этих требований должно 
применяться правило превалирования трудового права.

7. Для завершенности характеристики правового статуса top 
manager’a необходимо отметить, что нередко встречающееся в лите
ратуре отождествление понятий руководителя предприятия (или адми
нистрации предприятия) с работодателем верно лишь отчасти. Именно 
предприятие (его обособленное подразделение), в конечном счете, 
обладает базовыми признаками работодателя по трудовому праву - 
самостоятельным правом приема и увольнения, подкрепленным финан
совыми ресурсами на оплату труда принятых работников. Однако вви
ду того, что функции предприятия выполняются должностными лицами, 
последние (и руководитель, в том числе) по своей сути являются 
представителями работодателя. В завершение отмечу, что совпадение 
фигур руководителя и работодателя на сегодняшний день возможно 
лишь у индивидуального предпринимателя, получившего право найма 
работников.

не расп- 
иное ло- 

достижению
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НОВЫЙ УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС российской федерации 
о ПРИНЦИПАХ УЕОДОЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ли.Трухин

Уголовный кодекс Российской Федерации, принятый Госу
дарственной Дуыой 19 июля 1995 года, суцвственио изыенил регла- 
ыентацню уголовной ответственности, которая является главный злв- 
иентоы Б содержании охранительного уголовно правового отномения. 
Иыенно она по своей суцности способна обеспечить предупреждение 
преступлений и охрану важнейыих ценностей от причинения вреда, 
т.е. решить задачи.стояаие перед законов. Впервые в ней установ
лены принципы уголовной ответственности лица, 
преступление (ст.ст.3-7), 
но, но не установлены 
концепцию становления 
права.

К концептуальный

обеспечить 
ueHiiui тей 

решить задачи.стояаие перед закинем.
ответственности лица, савер1ивнего 

но. к соваленив, не все. Каи ни стран- 
важнейшие принципы, которые должны выражать 
и развития нового российского уголовного

принципам следует отнести принцип неотвра
тимости уголовной ответственности всех граждан, а не только лиц, 
виновных в совершении преступлений (равенство граждан перед зако
ном), а также принцип жесткой связи преступления и наказания и 
соответствия наказания преступлению.

К сожалению, в новом Уголовном кодексе нет главы, посвяден- 
ный главному институту - уголовной ответственности, в которой со
держались бы нормы о понятии, содержании и видах уголовной от
ветственности, о целях и средствах, об основании и пределах, о 
субъекте и принципах головной ответственности. Новый Уголовный 
кодекс - это, несомненно, маг вперед, но робкий, не принципиальный. 
Принципиально новый подход- - зто подход к решению всех проблем 
борьбы с позиции принципа неотвратимости уголовной ответствен
ности (о котором иного говорили, но который никогда не был реали
зован), а также с позиции принципа жесткой связи и соответствия 
преступлению (который прямо не сформулирован в законе, но с боль
шей или меньшей определенностью вытекает из содержания некоторых 
норм, например, из статей 24. 60, 66, 67).

Б новом Уголовном кодексе в разных главах содержится много 
оснований, исключаюцих привлечение к уголовной ответственности, а 
также освобождаюдих от неб. Следует посмотреть, как они соот
носятся с принципом неотвратимости. Имеется также глава об осво
бождении от наказания. Необходимо предусмотренные в ней основания 
рассмотреть с позиции принципа жесткой связи и соответствия.
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Думается, что основания, нсключаючие нринлечение к уголовной 
ответстврннпсти,не нарувают, а пидтвервдзют принцип неотврати
мости, поскольку ответственность возмомна и необходима только там 
и тогда, где есть субъект и основание отнетственности. К числу 
таких оснований момно отнести обстоятельства, исключавмие 
преступность деяния и липа, его соверюивмего: отсутствие обмест- 
венной опасности деяния (ч.2 ст. 14), недостимение установленного 
возраста (ст.ст,19, 20), невменчемость (ст,ст.19, 21), невинов
ность (ст.28), добросовестное заблуждение (ст.29), добровольный 
отказ (ст.33), физи lecKoe или психическое принуждение (ст.42), 
обмественная полезность и уголовная правомерность (ст.ст.39-41, 
43, 44 ), истечение срока давности (ст.78),

Остальные обстоятельства в соответствии с принципом неотвра
тимости не moi ут быть оценены как основания, освобождаюмие от 
уголовной ответственности, поскольку они, в отличие от вынеприве- 
денных, не исключают либо преступность деяния и лица, его совер- 
мивмего, либо только деяния. При наличии основания ответствен
ности невозможно освобождение от неё, но возможно, а иногда и не
обходимо освобождение от наказания, полное или частичное, условное 
или безусловное, К обстоятельствам, порождаючим такое правовое 
последствие, можно отнести; деятельное раскаяние (ст.75), прими
рение с потерпевжим (ст.76), отсутствие общественной опасности 
лица (ст.77), нецелесообразность (ст,79), примерное поведение в 
период отбытия наказания 'ст.80). тяжелая болезнь (ст,81). исте- 

^чение срока давности (ст.82). амнистия и помилование (ст,83).
Случаи освобождения от наказания не наруиаит принцип жесткой 

связи и гоптвет1.твия. 11О1.1(ольку связь хотя и жесткая, но не абсо
лютная. Наказание не гамоцеяь и не единственное средство привле- 

ответственности. поэтому принцип неотвратимости вполне 
Далеко не правы те крими-

отвртг.твенность отождестрляит наказанием, даже 
о принчд)Ттел(Ц|ий ретроспективой уголовной от- 

чения к
может быть реализован и без наказания, 
налиггы. которые 
если речь идет 
вртственности.

Особенность юридических принципов в том. что они. будочи 
основными прапил.1мп. ’не имеют в своем практическом применении ни 
одного исключения. Псе принципы находятся в непротиворечивом 
единстве и через систему норм '|бег.П5>ияа»т. максимально эффективно 
гтоячие перед законом задачи. Пгбое отклонение от любого принципа 
г нонзск'жио! ТЬЮ приводит к недостижению Ц'лей и другим негативным 
Пиг поде’вичм.
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COIIUnni.linU ПбУСЛОКЛКШШСП. У1'11ЛОН111) ПРЛбОКиХ НОРМ. ОКЕС 
ПКУИКЛВКИХ РЕПЛИ.!Л1|И1и У) ОЛОНПОЙ IliHETCIHEHIIOC IH 

Л.К.Музепик

следует иметь в виду, что реализауиа 
в какой бы форме она ни нроивдылась. 

способным к саморазвитим. Несмотря
качествсннуп зазновидность наказания и иных мер уголовно пра- 

обе они (формы) в процессе исполнения облада- 
из одного состояния в

в случае отмены условного осуждения, отсрочки испод- 
условно досрочного освобождения и яр.

I. Как известно, уголовная ответственность является мерой 
государственного принуждения и выражается не только в осуждении 
лица, совермивжего преступление, но и в фактическом претерпевании 
осужденным комплекса ограничений, объем и содержание которых оп
ределяется судом и находятся в прямой зависимости от характера и 
степени обцественной опасности преступления, личности виновного и 
иных обстоятельств дела. снягч.1иянх и отягчавдих ответствен
ность. R связи с тем. что но своему характеру зти правовые огра
ничения. обреиепения не являвтся равнозначными, уголовная от- 
нетстненпость находит свое проявление в двух основных формах: а) 
У10ЛОННОМ наказании (понятие, виды и основные свойства 
содержатся в главе 
го воздействия, не 
которых закреплена

Вместе с тем. 
уголовной ответственности, 
является iipoiieccoM динамичным, 
на 
вового воздействия 
ВТ общий свойством: способность» переходить 
другое. Г.»к 
нения приговора, условно досрочного освобождения и др. режим 
исполнения данных мер уголоепо правового воздсйст|1ия способен пе
реходить в режим отбыв.П1ИЯ уголоонпго ваказания.и напротив, при 
применении,напримро, отсрочки отбывания наказания в силу ст.46 2 
УК либо условно-досрочного освобомдения возможен переход режима 
отбывания наказания в режим испплне1|ня мер уголовно правового 
воздействия, не являсдихся у141лпвным (ыказаниеи. К свете сказан 
ного правомерно считать зтот этап |ы1витиы уголовной отнетстнен- 
ности заменой одной еб формы Другой,а такое пр.чвоное образование, 
к<1К “иные меры уголовно iiiiaeoBoio характера" есть ни что иное, 
как меры,.')аменяпыие паиаз.тпие.

Законодательное закрепление допустимости взаимозаыеняе- 
мости указанных мкр уголовной ответственности диктуется потреб
ность» обеспечения их реального исполнения. При этом, однако, 
следует hmktii в виду, что способы обеспечения реального исподне

НИДЫ и основные г.нойстнл которым 
УК "О наказание’') и 6) морах уголовно нраново- 
яопнюцихсы иаказаниом. правивам характеристика 
в 1'л.)вс УК "О наказании" и от его освобождении, 

пди<1ко.
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наз
Пни отличаются многообразием как но своей 

(эти
найти, например, в административном,трудовом,угояов- 

менее обеспечение
наказание, именно 

место, носкольку 
о Апнустиипсти от

замене urn 
нлказанис (и общепринятой тер
ноя !|сло|)иеи); третьи - регу- 
наклзания дригии.более мягким. 
тр»!боп<тние о з.)иено более мяг-

НИЯ наказания и мер.их заменмощих не ограничинаптся только 
ианными RMie нстодами.
лрапоной характеристике, так и отрасденой принадлежности 
нормы можно
ном. уголоино-исполнительном пране). Тем не 
исполнения наказания и дру| их мер, заиеняпщих 
уголонно праппными средствами занимает особое 
только в их число входят нравовне предписания
каза от дальнейме1'о исполнения установленной судебним актом стро 
го конкретизированной меры уголовной ответственности с заменой её 
на качественно иную разновидность в целях режения конечной зада
чи,стоящей перед уголовной отнстственностьв.Однако с точки зрения 
механизма работы этих нреднисаний в системе уголовно- 
правовмх установлений, обоснечивавпих реализауив уголовной от
ветственности, можно виделить несколько групп норм: одни из них 
содержат требование об отмене исполнения какой либо меры 
уголовно-правового воздействия и возврата к исполнению 
Яругой, ранее назначенной меры (нан|1иыер, при отмене отсрочки 
исполнения приговора,условно досрочного освобождения и др.); дру
гие устананливавт правила о фактической 
лонного наказания мерой.заменяюцей 
миноло! ИИ - досрочное освобождение 
лирувт замену одного вида 
четвёртые, напротив, пр,!днисипавт 
кого наказания более строгим.

В основу применения правовых установления той или иной i pyii 
повой принадлежности заложены различные юридические факты, 
вследствие чего иа;н1ага'.ие ттормы регухирувт строго определенный 
круг общественных отножений, 1’мевт своё спдерх.1ние, напеленм на 
режение своих снсуифических задач и имеют свои сониальпые корни.

3. С этой точки зрении наибольмий интерес представляет воп
рос о социальной обусловленности уголовно-правовы.х норм, устанав 
ливавщих замену предписанного приговором'суда уголовного ii.iita.ia 
НИЯ другим, более строгим паказапием. R юридической литературе 
эта проблема глубокого теоретического обоснэвапия но получила: 
либо она не обсижд<)лась вовсе, либо её режение цескьлько упрощ.)- 
яось и сводилось к необходимости упразднения института замены на
казания более строгим с внедепием вместо пего чголонпой от
ветственности за злостное уклонение от отзчн.зни нак.иапия р ииде 
испр<1витсяы1их работ, жтр..;. ! и др.(Г.*>.  |‘к< н.-аскиг),
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Не услубляясь к сложнс‘йи|||ш нроПлии!) к|1иминализ<|ции (дикримн- 
налнзации) тех или иных ciiiiaari.iiux яилений, 11етр)|лн1) оонар!|1ить. 
<1тп злостное !|клонение от отоиозниу наказания. несиинеини. 
нредставлиет пЬч(!Стненн!|ю niiai iiucTi.. носколокц причиняет пред от- 
номенияи, сложинвимся о сфере отнраоления нракосидия. Такое ноле- 
вение законодатель не мог остаьить без инимания. Однако реакция 
на него оказалась лнух11а11иантной: за цклинение от итбцеания нака
зания н виде ЛИВОНИЯ снободи [|рели1:натрик<Н!Т1:я иголонная ит- 
нетственность ( см., например, с г. ст . I liil, tOli I ’JK РФ), a за цкло- 
нение от отбывания (исполнения) н<1каз.1ний, но связавнях с лиаони 
ем свободи. - замена наз1ыче11Н01’0 на1ь»зания Оолее строгим наказа
нием. Полагаем, что такое рсвенио било обусловлено взаимодсйстви 
си ряда факторов, наиболее uci himumii bi koto|iux явились сумеет- 
венная разни||а в с т е н о н и пОнественной опасности как 
Cfiuoro деяния (уклонения), т.щ и с.тенони нораменности объекта 
11ося1ател1.ства (при втором варианте развития явления она мвнь- 
ие). R силу снс11ифвки ilpaouBoi'o ооловения осумденных к ливенив 
свободи при уклонении от otI.ub.iiihh зтого накаыния. кроне инте
ресов нр<1Висудия, Нормал1а1ои деятельности И(Ч.. серьезной угрозе 
причинения В11еда нолверг.автси и иние Общеетвеноие отновения. ефе- 
ра которих нредонределяегея у(Л1Ь|Иями ввивания осужАенного в но- 
нув Сферу обитанич (11риобрет.ени>.н документов, средств к сувество 
Вани» и т.н.). Зто оОсгояТ1"11.(:ты). в свыи очередь,окааивает 
Жеетвею ае влияние на стенень oHaiпости личности нрвстунника. 
в конечном счете и но(|ухдаст закоонд.пеля криминализировать 
деяния. При втором в.)ри.1нте (уклот'нии от отвивания друсих 
наказании) степень норавеыюсти обтан.та нсньме. как и 
оп<н:ной является личню ть преступника. Промо Toi ii.следует иметь в 
виду, что onacHOCTi) нричиняемосв пред.! оВщы.твенним отновениям, 
хотя и является "нетпо.редстнонним основанион установлении норм 
yi'oAOBHoio нрава" (I, .Л. Филимонов ). но им ни исчернивается. Це 
лесообразност!) избрания впупно вари.юта отнетственности дикту 
ется TiiKxe наличием реальной возмохоотти достивения нолей наказа 
НИЯ без нримснения и uinuib H репрессии, которая свойственна нов 
торному осувденв1С за нрестунл>'ние (|ызначении наказания, наличии 
повторной судимости), равно Как и I Н11ьобнпст1<1) без ужерба для де
ла установления истини болоо оперативны а нресочения обжественно 
опасной деятел!.пости осуждинны о и принятия к нему необходимых 
мер с 1'ор<|зАО меньиими матери.инантми издормкани.

су
чти
эти
мер 

минеи
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11*ИЛИ'1|-:СКО£  nUPniTlim Н ЗПКППГ ЛЬПИНОИ Фигмм ВИНН 
в.л.Филимоннн

ИНН
такие

(шла 
дней 

' не
такое содержание , 

может икаааты.и 
юридической лите|ытуре 

услпнии. что лицо 
отножении сон1Ц1жаеммх ими дейстний и неосто-

Теории yionouHoi'o H(iaoa и судейной практике хорожо иавестнн 
случаи, когда при сонержонии лицом ойяостненцо oiiaciiux дрй! тний 
асяед за еизнанннми ими нредннми цоследстничми настунапт еже и 
другие - Оолее тяжкие нослсдстиия, При этом о отножении нерннх 
айна иыражастся в фо|1ие умнела, а и отножении Л||угих - и форме 
яеосторожности. Класси'1еский пример нрестунления с днумя формами 
вини - уиыжлннное причинение тяжкого телс(,но10 нонреждения. 
яекаего по неосторожности смерть потернонжего. В целом 
преступление признается умижленннм.

В процессе разра()птки нпноги угодонного кодекса з нем 
предусмотрена статья, закрспдяюжам именно 
ной формы оины. Однако её формулировка 
настолько удачной, чтойы снять спорны' о 
ппнрос - допустима ли двойная форма пинн при 
проявляет умысел в 
роаность в отножении наступления вреднмх последствий.

Правило, о котором идет речь, сформулировано следуюжим орра 
зом;"£сли в результате (.овержения умчжденн.ц о lyieLтунленим нричи 
нявтся тяжкие последствия, которые по закону влекут Волос стро)ос 
наказание и которые не охнаты1ыются умчелом лица, уголовная от 
ветстненность за такие последствия настунает только в случае, 
если предвидело возможность их настунлония. но оез дост.ночных к 
тому оснований самонадеянно рассчитывало на их нредывраченио,или 
в случае, если лицо не нредоидоло, но должно Рыло и могло нродви 
деть возможность наступления этих последствий".

Как видно из нриведенпого текста,в ном идет речь о таких не 
осторожных тяжких послед!тпиях, которые насту)ь»ют "в результате 
снвермения умижло1а1ого |;ррступл)!нин". Такая формупироек» может 
вызвать у неквтьрых .гюторон пр1'дстаоленно. Пул го закоп допускает 
преступление в дьумя Форм<;ми вину нс толЬкн в тех cjiipi.iyx, ктjiii 
оно порождает два слсдуюжих одно за fi.yi им та л-.'злви /. но и од 
но. Ко всяком случае о двух погл1-д.ст> нал о .'рис.ед. впзм тет тс ни 
чего не гонорится.

Однако такой вывод 1.НЛ' вы Н> !:р 1Ы« o.lmu .
boiiliUL о )||..»,ц.т(; .(зу чс 1.1‘г .1 lyiii . яы.ло в (икаю НИИ Д1'Н1.Тоия 

ст.шится otariHo нр.'М -im г j.i.o' с а. з ■. з . .mia', 'м. г.? i i.oiyiMciioK ь'о-
ТОРМк 00340)111»
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при неосторожной ныне к настунинжим последстьимм (ианряиер, соз
нательное наружение нраоид безонасностм при транснортнод престав
лениях и др.), но о этих слу'мях нет уымсла по отнименм*  ■ 
действиям. Мнивленное и сознательнив наружение тех или мннх про- 
нил с точки зрения угиловного нраоа - не одно н то ле. Уомсал 
предполагает сиз1ыние обдегтиенной опасности своих действий, ко
торого в указанних случаях нет. Но нет нотиму.что лицо в кавдов 
таком конкретном случае не пренвиди) наступления обвественвв 
опасных последствий.

Почему же в тексте приведенной правивой норнм пряио не см- 
эано, что преступления с двумя фнриоми вины - это престунлеииа В 
с Анумя последствиями, о отножепии каждого из когормх и устанав
ливается форма вины/

Есть основания счигатв, что Такое режение вопроса внзмавв 
особенностьв некиторих составов преступлений. Она состоит в тон, 
что одни и те же присужие им признаки одновременно характернзувт 
и действиями их посдедстрня.

Так,например, в составе вынесения заведомо неправосудногв 
приговора, режения, определения или постановления слова 'вниесв- 
ние заведомо неправосудного приговора, режения определения нш 
постановления" х<1рактериз1увт как действии лица, так и их 

тан как упомянутые в этой случае прамовие акты суда 
а нередко и и очень больжой степени, мзиеншжт право- 

человека. Пизтниу в тех случаях, когда указаинша 
следует говорить 

вини - уммиленнои ви- 
неосторовныи нричиио-

НОСЛОАСТНИЯ 
tjjAftci пенни 
1100 ||11лн||*||нк  нклоннка. Ниэтниу в твх случаях 
дейстния плекут настуиленио тялких иоследстний. 
о сине|1М1!11Ии простунления с Д11>|мя фнриами 
иисенни, например, прш ннира.спцдиненном с 
пием тяжких ногледстний.

П ЭТНЫ и пняиПних ему случаях нм имеем 
ИИ, HiiacHHCTi. KUTHpux XiipiiKTepuayeTcy днумя 
HU иа них нряии и ааиине не имражено. Ьно ьмннлняется только пу
тем тнлкокання закнна. G этим нннуалены были считаться разработ
чики HHHIH II у| uiiHHHiH'u кодекса.

дело с нреступления- 
последс^миики. Но од-
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ЕПРОт-.ЙСКИе ТКПРвИНЕ ПРППИЛП и ГИСИ МР МКМЛННПРОЛНМХ 
CTfliMni'TDB oiii'n4!mi:i t зиключнишми 

П.Л.Птиип -

Вступая в Сонет Енроны, Российская Федерация принимает на 
себя обязательства нрисоединения к международно нраноным актам, 
состанляюжиж вридическую вснону деятельности данной международной 
организации. Полная реализация соотпетствуицих норм в российском 
законодательстве и практике требует времени, однако принципиаль
ное согласие России ь Пеланом Европейского Сонета означает, что 
дал1>нсйяис движение в этом направлении будет расцениваться уже не 
только Как сугубо внутреннее дело России. •

К числу разработанных в рамках Сонета Европы международных 
актов принадлежат так назнваемые Европейские тюремные правила 
(ЕТП). П некоторых переводах они именуются "Европейскими правила
ми тврсинп|'п заключения". Сейчас зто единстненные в мире регио
нальные специальные правила обращения с заключенными, которые яв
ляются iiepecMOTpeiiHUM европейским вариантом принятых ОНП Кини 
мальных стандартных'Пр>1вил обрачения с заключенными (UCII).

В отличие от последних.. Европейские тюремные правила практи
чески не известны в России, ПфИ!|иалы10 и.1ланнпго их перевода на 
русский язык также пока не суд - твует.

ЕТП по содержанию близки Иир.имальныи стандартным нр.)вилаи 
ображения с заключенными, они имеют ряд особенностей. МСП утверж- 

* девы 1 Конгрессом ООП в 195!) г. ив дальнейжем одобрялись и до
полнялись ЗКПСОС ООН в 1957. 1977. I984 гг.
был принят Комитетом министров Совета 
Впоследствии Правила были переем,чтренн .• Их 
принят в качестве приложения к Рекоиендации 
Европейско! о Совет.) от 12 февраля 1987 г.

Как и МСП. Европейские тюремные правила 
женризнан-чх международных нормах, определяюяих 
личности и основные принципы обращения 
ятого, они учитывают ноюжепия 
прав человека и основных свобод" от 4 ноября 1950 г., а также ЕЙ 
ронейской конвенции но нредунрек,к!П1Нп ihitok и бесчеловечного или 
униж.1южего достоинство обр,1ження или )!.1казапии. в которой особое 
значение придается зажито прав лиц. лнжечных свободы.

Структура ЕТП ан.)лпгична строо^ию Минииал1>)птх стандартных 
правил обр.пения с закл1пченни)*и . Сб'.ем ЕТП лимь незначител1>нп

и 1) ДаЛЫ1ОЙ»1!М одобрялись и 
1477. I )S4 гг. Норный вариант КТП 

Европы в 1973 г.
дойстнупций вариант 
Комитета министров

основываются 
правовой 

с заключенными.
Европейской конвенции "0

на ofi 
статус 
Помимо 
зачите
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превымает количество статей ЦСП (100 и 94). Некоторые поликениа 
НСП в их европейской варианте изменены в значительной степени, 
другие подверглись лииь технической редакции.

Суцественной чертой Европейских теремных правил авлаетса то, 
что они в гораздо Рольней степени, нежели НСП, обрацены не к ин- 
дивидцуиаы, а к руководству и персоналу учреждений, исполнаидиж 
линение свободы. Правила призваны установить ииниыальные 
нори обрацениа с закличенныыи, служить стииудок развитии, 
рать усонериествование квалификации тиреиной адыинистрациы.

Труд осужденных, их обдее и профессиональное обучение.

рамки
ПООД-

соци
ально-реабилитационные иероприатиа расцениоантса ЕТП как злеиенти 
режима отбываниа лииениа свободы. Их использование расснатрива- 
стса, помимо прочего, сквозь призму эффективного управлении эаве- 
дениаии и интересов обеспеченна безопасности.

Характерно, что в отличие от ПСП, Европейские тиреиные пра
вила не нредполагавт обазанности каждого заклвченного трудитьса. 
Пстановлено лииь, что от них ''можно требовать" внполнениа опреде
ленной работы, если физическое и психическое состоание позволает 
(п.1 ст.71). Такое положение более реалистично в свете судествув- 
дей безработицы в местах ливениа свободы. Представлаетса, что та
кой подход ииеет смысл отразить и в российском современном уго
ловно исполнительном законодательстве.

Характерно, что уже в момент принатиа Европейские твреиные 
правила сопровождались развернутой поаснительной запиской и офи
циальными коннентариаии, раскрывавдиии исторические предпосылки, 
философские аспекты, специфические черты Правил и процедуры их 
реализации. В Нинииальных стандартных правилах обрадениа с заклв- 
Ченными комментариаыи излагавтса лимь в части процедур их нриие- 
нениа.

Европейские твремные правила неоднородны но обазательности 
их положений. Те положении, которые воспроизводат соответствувдие 
нории Европейских конвенций, безусловно, обазательны. Другие име
ет лииь рекомендательный характер. Статус ЕТП различен и в за
висимости от степени их внедрений в национальное пенитенциарное 
законодательство. В некоторых странах ииевтса четкие ссылки на 
Правила, в других они использувтса ливь частично, а в третьих не 
уноиинавтса вовсе. Это, однако, не означает, что страны-члены Со
вета Европы вправе игнорировать принципы, на которых основывается 
данный международный документ.

- 137 -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



О РЕЙЯМЗПЦЯИ ■ЕЯЛЧНПРПДНиХ СТЙАЛОРТОЙ R ОБЛЙСТМ 
НАДЗОРА ЗА 0Са1ЛЕННт БЕЗ ЛИ1ЕНИЯ СЙОБОДН 

<.А.Нананкояа

■ировоА опмт исполнения наказаний без лииения свободы и гу- 
■анистические тенденции развития дгояовно-исполнительной систеиы 
иавли отражение в "Стандартах иинииальннх правилах ООН в отноже- 
ний иер, не связанних с тиреинии закличениеи" 1890 г., ииепуеиих 
"Токийскими правилами".Особое внимание "Токийские правила" уделя- 
■т надзору за осужденнмии без лимения свободы, ииевдеиу нельм 
"сократить рецидивы правонарумений и содействовать такому нклмче 
НИИ правонаружителя в жизнь обдества. которое бы свело к минимуму 
вероятность повторного совержения преступлений (n.tO.t.)".

Понятием."надзор" названные Правила охватывавт более мирокий 
круг мер индивидуальной профилактики на стадии предупреждения ре
цидива. нежели это обычно понимается в теории. Такое представле 
ние о надзоре также не вполне соответстяует отечественной законо- 
датсльпой и правоприменительной практике. П содержание надзора 
фактически вклвчавтся: профилактическая дсятелытсть. сходная с 
российским адиинистратияным надзором за осяобожденпыми из мест 
лимения свободы, контрольная деятельность в отножепни осужденных . 
к исправительным работам, осужденных условно и с отсрочкой испол
нения приговора, т.н. "специальный контроль". Кроме того, как 
указано в п. 10.4. Токийских правил, - "психологическая, социаль
ная и материальная поиодь и предоставление возможностей для 
репления связей с обдвством".

Применение надзора к лицам, осужденным к накаэанив, не 
занноиу с лимением свободы, фактически ведет к удсиленип 
прав законных интсресон граждан. Вследствие этого возможность 
применения надзора должна быть предусмотрена только федсрал1>ным 
законом. Это отвечает п.10.2. "Токийских правил", согласно кото
рому надзор "осудествляется компетентным органом я соотяетстнии с 
конкретными условиями, предусмотренными законом". Ограничение 
применения надзора федеральным законом соответствовало бы и ч..Т 
ст.55 Конституции РФ.

В отножепии исправительных работ требование законодательного 
урегулирования конкретных условий надзора впервые в приемлемом 
виде выполняет ст.41 проекта Яголовно-исполнителыюго кодекса РФ. 
Аналогичной могла бы стать статья о надзоре при условном осужде
нии. Прочие наказания, не связанные с лиМением свободы, согласно 
проекту УИК РФ. надзора не предусматривапт. хотя в вридической 
литературе высказывалось мнение о целесообразности приыепепия 
надзора к отдельным категориям осужденных к мтрафу.

ак-

сна
ряда
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Требование н.10.3.“Токийских праьид" о тон.что "порыдои над
зора сдедует периодически пересматривать и при необмодииостм кор
ректировать", адекватно отрааено в ч.2 ст.41 проекта УИК РЙ.до- 
пускавдей периодический пересмотр и возможность корректировка 

> надзора. Доподнитедьние обиэанности и запрети дди осужденных к 
исправительный работай “устанавдивавтся на срок до вести месяцев. 
В необходимых случаях этот срок ыожет быть продлен каждый раз еде 
на жесть иесяцев в пределах срока отбивания наказания".

В соответствии с п.10.3. "Токийских правил*  надзор долвен 
бить нацелен на то, чтоби "помочь правонарунителв найти работу". 
Проект УИК Рй предусмотрел и этот момент: осужденннй к исправи
те ды1ын работам, не ииевдий работы, обязан трудоустроиться са- 
ыостоятельно либо встать на учет в центре занятости. Инспекцив 
направдявт осужденных в центры занятости. Вреыя, в течение кото
рого осужденный официально был признан безработный, засчитывается 
в срок отбывания исправительных работ. Следует отиетить, что а 
настоядее время действует явно дискриминационное Указание йедв- 
ральной службы занятости от 03.02.94 г. И 11-10 8-3, в соот
ветствии с который "лица, осужденные к исправительный работай.,,,, 
не иогут быть признаны безработными и не регистрирувтся в качест
ве идудих работу". Более того, "если на момент вступления приго
вора в законнув силу гражданин имел статус безработного, служба 
занятости прекрадает выплату ему пособия и снимает его

Встает вопрос и о правовых гарантиях применения 
осужденным без лижения свободы. Нормы о том.что надзор 
вается только по ревенив суда, "Токийские правила" не 
хотя практика многих государств использует именно такой вид га
рантий законности. Следовательно, допустиин два варианта ревения:
1) установление судебного порядка применения и изменения надзора;
2) сохранение за органом внутренних дел. а точнее за уголов
но исполнительной инспекцией, права применения и изменения надзо
ра при условии обеспечения поднадзорному права судебного обвало
вания таких действий и ревений.

Согласно п.3.6. "Токийских 
право подать запрос или жадобу в 
независимый орган по вопросам, 
процессе применения мер, не связанных с твреинии заклвченнен". 
Правовая основа для осудествления осужденными такого права судеб
ного обжалования заложена Законом Рй "Об обжаловании в суд 
действий и реаений.наружаадих права и свободы граждан*  от 27 ап
реля 1333 г. с изменениями и дополнениями, внесенными йедеральным 
Законом от 15 ноября 1395 г.

с учета”, 
надзора а 
устанавди- 

содераат.

правия". “правонарцаитеяь имеет 
судебный иди другой компетентный 
затрагивавший его дичнне права 9
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IIOJU’OTOBICA И\1Л0ВНО-!1СП0Л11;П'^ЯЫ10Г О KO^iJXA 
и «СГУАЛиШЕ ilPOEJLJ.li ЯОЮЛИЛИЯ 11A!CA3A11HJ1

0.Б.Лысягин

В течение 1995 тодв в Комитете но безспесности Госудпрствен- 
ной Думн Федеряльного собррния Российской Федеряции проводилясь 
рвботв по подготовке проектв Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации.

После принятия проекта Государственной Дут'ой в первом чтении 
он бмл направлен во все заинтересованные министерства и ведомст
ва для внесения предложений по изменениш и дополнению содержа- 
пихся в нем положений.

В этой работе приняли участие комитеты и комиссип Федеорль- 
ного Собрания, Верховный Суд, Генеральная Прокуратура, МВД, 
Минюст, Минфин, Министерство иностранных дел. Министерство обо
роны и т.д.

Только МВД России внесло более ста предложений.
Разработчики проекта в своей работе опирались на нор’чи про

екта Уголовного кодекса, принятого Государственной Думой, однако 
так и не подписанного Президентом.

При этом позиция авторов Уголовно-исполнительного кодекса по 
ряду принципиальных моментов существенно расходилась с позицией 
авторов УК.

Речь прежде всего идет о системе наказаний.
МВД России отстаивало точку зрения, что в нестоящее время, 

да и в ближайшей перспективе, нецелесообразно вводить новый вид 
наказания - арест.

Не отвергая в принципе вероятность того, что такой вид уго
ловного наказания может эффективно применяться в отношении впер
вые совершивших уголовные преступления, следует иметь в виду, 
что отсутствие финансовых, материальных и других возможностей 
реализации на практике этого наказания,делает эту норму абсолют
но декларативной. Понятно, что при ныне1<нсй двойной-тройноП 
перегруженности следственных изоляторов содержать там осужден
ных к аресту, численность которых, по некоторым оценкам,может 
превысить сто тысяч человек, coBepiuenHo невозможно. Строительст
во же арестных домов на территории всех субъектов Российской Фе
дерации потребует сум!лы, вдвое превышающей весь бюджет уголовно- 
исполнительной систе!Л1.
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С учетом того, что уже принятое Прявительством решение о 
строительстве следственных изоляторов не выполняется, говорить о 
соацянии арестных домов не приходится.

К сожвлению, из-за отсутствия координации правоподготови- • 
тельных работ явно не выполнейые ими не были устранены ■ перм- 
од работы над кодексрци. Проект УК, принятый 2вдерялъным 
Собррнием, yд₽^ocь остановить только на стадии нодписення Пре
зидентом.

Втооое принципиальное расхождение между двумя проектами 
заключается В вопросе о наказании в виде обязательных работ.

Включение в проект УК обязательных работ было обусловлено 
потребностью поиска нового уголовного наказания, которое мог-, 
ло бы заменить исправительные работы, исключенные ио проекте УК.

На одной из стадий подготовки проекта У1С исправительные ра
боты были аосстрновлены в системе уголовных наказаний. А обя
зательные работы, теперь уже по недоразумению, также остались 
в этой системе.

Расчеты показали, что оставление обоих видов наказаний по
требует увеличения штата инспекций исправительных работ не ме
нее чем в три раза, что, естественно, существенно увеличит 
стоимость рваливации нового ваконопроекта.

Можно привести и некоторые другие примеры, исключающие 
возможность реализации норм проекта УК в Уголовно-исполнитель
ном кодексе. Так, в частности, статьей 98 проекта УК предусмот
рено, что ZiiK должен регламентировать лечение невменяемых, а в )' 
статье 307 провозглашается ненаказуемость осужденных, совершив
ших побег из места лишения свободы, если он в трехдневный срок 
вернется а колонию. Понятно, что такая норма прямо провоцирует 
осужденных к совершению побегов.

В настоящее время есть все основания к тому, что назввн- 
нь'е и другие недостатки уголовного законодательства будут устра
нены и соответственно изменится по ряду позиций проект УИК.
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nCUXOflOrO 11ЕДй1 ОГИЧЕСКМЕ НРЕДйОСНШИ цйчал 
диспозитивности в ПРЙВОВОИ РЕГЧЛЙРОВЙНИИ 

ИСПОДНЕНИД ЛИВЕНиЯ СВОБОДН 
Н.в.Киселев

В решении основной задачи учрелдений. исполнявших ливение 
свободы, фориирования правопосдушного поведения осувденних в 
последнее вреия как на законодательной уровне, так и в правопри- 
иенительной практике неиадовавное значение приобретает использо
вание отдельных элеиентов диспозитивного иетода регулирования от- 
ыонений, возникавших в процессе исполнения ливения свободы.
, Необходииость использования начал диспозитивности при испол
нении ливения свободы ииеет глубокое социально педагогическое и 
психологическое обоснование. Оно навло отравение и в иевдународ- 
них докуиентах. Так, в иатериадах иевдународной пенитенциарной 
конференции в Гааге указывается, что “перевоспитание не иовет 
бить успенныи, если в ней не участвует саи заклвченный... Обше- 
известно, что тврьиы функционирувт успевно при содействии заклв 
ченных... Риск рецидива... иовнв сократить, если поиочь заклвчен- 
ныи выработать в себе черты зрелой личности, наделенной чувствои 
ответственности. Это влечет за собой необходииость обрашаться с 
эакличенныи гуианно и уванать их права, разъясняя ии стоядие пе
ред НИИ альтернативи и их последствия и предлагая поиошь в саио- 
развитии заилвченних“ /1/.

8 последнее вреия этот принцип получает свое закрепление и 
развитие и в отечественной литературе. Отвечая сушественнне осо
бенности отноиений кевду государствои и личностьи. Д.Л.Злато- 
польский пикет, что данные отновения устанавливается не только 
государствои. В значительной степени в этой процессе участвует 
личность. Более того, двусторонние отновения иевду государствои и 
личностьы виступаит как отношения сотрудничества /2/.

Как справедливо отиечаит пенитенциарные психологи и педаго
ги, “отстранение осувденних от ревения вопросов организации воспи 
тательного процесса - в практике довольно распространенное явле 
ние. Необходиио коренный образов пересиотреть позиции по отноие 
нив и осувденныи, сделать так, чтобы они почувствовали неразрыв- 
нув связь со своей судьбой, ошутили себя полноправниии субъеитаии 
воспитательного процесса.Воспитательная работа иовет не быть обез 
личенной. Организуя ei. в первув очередь необходиио идти от лич
ности осувденного. его особенностей и условий, в которых он нахо

1. Как заставить стандарты работать (проект руководства дли пени 
тенциарних работников)//иатериады иевдународной конференции. 
Гаага. (994. С.82.

2. Си.: Златопольский Д.Л. Государство и личность: основы взаиио 
отновений//Вестник Иосковского ун та. N 1. 1993. С.6.И.
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яится. На помочь яодмна прийти пояагогика сотрддничяства" /3/. 
Й.П.Пицеяко по этому поводу идет еде далее, отмечая, что 

перевоспитапиа 
отпонений. что и 
Сочетание личност-

этому поводу идет еде далее 
"полигубъектний (диалогический) подход в процессе 
обеспечивает приоритет субъект субъектным 
составляет основу гуи<1нистичсского подхода, 
но деятельностного и полисубъектного подходов определяет возмоа- 
ность построения гуманистически ориентированной система исполне
ния уголовного наказания" /1/.

Главная .закономерность педагогического процесса я ИТЧ, види
мо, в том и додана закличаться, что в ходе воспитательного воз
действия на осуаденного последний все более долаен рассматри
ваться не только как объект воспитания. Эддективность исправления 
осуаденного иоает быть судественно повалена, если в отдсльних 
случаях его личность будет рассматриваться и в качестве субъекта 
складаващихся социально-психологических и педагогических отноае- 
ний. Это тем более ваано, поскольку педагогический процесс в ЯТ9 
в некоторой части регламентирован нормами исправительно-трудового 
(уголовно-исполнительного) права, приэнамдего осуаденного в ка
честве субъекта соответствувдих правоотнодений.

Эффективность исправления осуаденних требует сегодня более 
активного внедрения в воспитательный процесс отноаений сотрудни
чества с осуаденныии, предоставления им больней свободы в выборе 
необходимых Дори поведения во многих сферах их яизпедсятельностн 
и период отбывания наказания. Реализация указанных отноаений 
вполне во.змпнна в райках педагогики сотрудничества.

R самом обдем виде под ней следует понимать гунанистическуи 
копценцип. связаннум с утверадениеи особых форм психолого-педаго
гического взаимодействия сотрудников и осуадепных, направленнуя 
па создание у последних достаточно устойчивых полоаительных ново
образований в различных личностных сферах /5/. Очевидно,что в та
ком виде "педагогика сотрудничества" выступает психолого-педаго
гической основой использования диспозитивных начал в правовом ре-: 
гулировании отдельных сторон исполнения лиаения свободы.

3. Наказание и исправление преступииков/Под ред.проф.В.1.Антоня
на. И.; НИИ ИПД РФ. 1992. С.101.

4. Ниаелко 0.0. К проблеме гуманизации процесса исполнения уго- 
лонпого наказанияХ/Наказание: законность, справедливость, гу
манизм. Рязань. 1994. С.124.

5. См iniApofinee; Синев В.И. Педагогика сотрудничества в индивиду- 
ал1,ппй воспитательной работе с осцаденными в 
wi’iicTBonanne п.оспитателып|й деятельности органов, 
1ыказа|1И«. Py.iaiib. 1992. С.2 18.

ИТ9//Совер- 
испплмяимих
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К ВОПРОСУ О ПРйНОВиМ 11ОЛО1Е11ИИ ЛИЦ. осчждтпих 
к nUIEIlUU свиволу

II. и. Ланкин

РФ, что сами но себе имеет Вольмое 
значение. При определении iipaiiiHioi’o 
образом, следует исходить из комн 
граждан РФ, устанонленных нермаин

ИНЫО

меж

1. В соответствии с дейстиуижим законодательством лиц<1, от 
бывавцие наказание в виде динении снободм,несут оВизанности и 
подьзуатса правами.установленными законодательстном дли граждан 
РФ, предусмитренными законодательством дли осужденных, а также 
внтекавдими из приговора суда и режии<1, устанинленного .ыконода 
тельством для отбывания н<1казания данного вида (ст. В И ГК РФ). 
Следовательно, наказание в виде лимения сноВоды само но себе не 
лимает осуаденного обдегражданских пр<1В и свобыд, осужденные про 
долааат оставаться гражданами 
политическое и воспитательное 
подоаения осуаденного, таким 
лекса прав и обязанностей
конститу||ионного, гражданского, трудового, семейного, уголовного 
и других отраслей российского законодательства.

2. Переход от тоталитарной к деиокр<1тической модели госу 
дарственного устройства России повлёк за собой значительное 
расаирение прав и свобод граадан РФ, получиваих своё з.1иренление 
в новой Конституции РФ, где впервые указано, что основные нр<ны и 
свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения 
(ст.17), являатся непосредственно действуваиии (ст.Ill), а ооцен 
ризнанные принципы и нормы иеждународпого нрава и международные 
договоры РФ являатся составной частью её нр<1вцвпй 1:истеиы 
(ст.15).

Более toi o, если международным договором РФ уст<шовлени 
правила, чей предусмотренные законом, то нрииеняатся правила 
дународного договора (ст.15).

Кардинальные изменения в правовом статусе гражданина 
закрепленные в Конституции, а также в (ражданском. трудовом, 
нейнон и других отраслях законодательства заставляют но новому 
взглянуть на правовое положение осужденного.

3. Перед учёными и практиками поставлена слохн<1я задача, 
связанная с разработкой механизма адаптации новелл конституцион 
него,гражданского,трудового, семейного и других отраслей законе 
дательства к организации труда, режима, воспитательной работы, 
проводимой в местах лимения свободы.

При реврнии этой задачи следует исходить из того, что права 

144 -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



OCIJ1- 
ста- 

какпй 
ст.55

и свободы человека и гражданина, з<1Крй:1леннне в главе 2 Конститу
ции РФ, состанляют основу oonerii.аданского статуса осужденных.

Имеете с тем любое наказание, тем более лижение свободы, 
представляет собой комплекс конкретных нраноограничений. а 
ленный является гражданином ГФ с ы раниченныи правовым 
тусой,Главный вон(,ос, однако, зак.лвчается в том: кто 
мере может ограничить правовой статус осужденного? 
Конституции РФ записано. что нрава и (Вободы человека и 
на могут быть ограничены только федеральным законом и
той море, в какой это необходимо в целях з<|щитн основ конституци
онного строя, 
других лиц, 
дарств.ь

Ст.55, а

и в 
в

Iраддани- 
только в

нравственности, злщюнья. iiiiaii и законных интересов 
обесночоииы обороны страны и безопасности госу-

также другие нормы Конституции РФ нозноливт сделать 
вывод, что источни|<г1ми ограничении нранового статуса гражданина, 
отбывавшего наказание в виде лияении свободы, янляитсы:

1 ) Конституция Ргх-сийской Ф|!де11а11ии;
2) федеральные законы (уголовное, уголовно процессуальное, 

уголовно исполнительное и ДРУ1 ио отрасли законодательства);
3) нригоипр суда или судебное режение (в т.ч, режение 

Конституционного Суда РФ).
Не могут быть источникажи oi р<Ц|ичения правового статуса 

осужденных подзаконные нормативные акты (Указы Президента РФ, . 
ностановления правительства РФ. ведомственные нормативные акты ; 
МКЛ РФ я д[1.). которые должны строго соответствовать закону, т 
носить открытый характер и лив1. конкретизировать те или иные по-г 
ложения закона, но вступая с ними в нрптивпречия.

R зтои связи действующей в настоящее время положение ;,т.8 
НТК РФ. которой предусматривает ограничения .правового статуса 
осужденных. "выт(!каюций" из режима отбывания наказания, является 
антиконституционным и должно быть отманоно.

1) процессе доработки чзвого Уголовно исиолнйтелыюго кодекса 
подзаконных норма-

актов, а 1ыиболйе ь.,жоые из них должны получить закренле- 
уровне закона. Более дот.)лыыя регламентация обязанностей 

осужденных на законодательном уровне явлыет1;я необходимым 
в' виде

РФ дилхни 6ит1> нерцсиитрснд нногис полоасни^) 
тииних
ни,! НО
и нрав
условней обеспечения занонности при исполнении наказаниа 
лииенны свободы.
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о ПЕГППАХ ЮД(ПЖ'1В0Р'1'П11.!11Иба 
сгра;1'1за’4Г1 п?’’;!уд1Тел1-юго 
’Е£1ИЯ от А.'1К0Рй1Г13!ЛЛ 0СУ)1ИЕППЫл

к .TlLEinr аР.СКС',"У

в. и. Горобцов

Действуоцее уголовное эаконо!1ятельзтап (ст. 62 УК) нрепусматч 
ривает воэножность при(лене»В1Я прннуптельнэго лечения нарялу с на
значением наказания алкоголикам, осукпенншл к лишенив Сйоболи. По
добное лечение чоллно осуществляться в условиях снечиализироаанннх 
иоправительно-трулоэих у’греквений (да.лее - ПТУ) по вилам режима. 
Как иокаэывает практика, ащикистрация таких '117 лалеИо не всегла 
в состояни;1 исполнить приговор в полном объеме (в том >«1сле и в 
плане реализагми принупительного противоалкогольного лечения). По 
данным А.Я. Г\1ишко, "энавд тельная часть прошедкит курс при пути тельно
го дечв1мя через некоторое время вновь соверммет npecTyiweiuia на 
почве алкоголизма" (Концепгяя ссщальной реабилитатми алкоголиков 
к наркоманов, направляемых на прчнупительное лечение (криминолого
правовой аспект). Рязань, 1990. С. 34).

В этой связи настоятельным представляется выясне1ме при'мт, 
обуславлиааоцих неуповлетчопнтельную органюатю принупительного 
противоалкогольного лече1В1я в местах лишения свобопы. В качестве 
таковых необходимо выделять причины onraiwoairionnoro, норкитивно- 
правового и медитинского характера.

Первую группу при'ын составляют:
1. Певыполне;11е требований в направлении осуж)ц.нных, к которым 

применена от. 62 УК, в спе1Л8лиэир08а1|Ные П’ГУ, предназначенные для 
вопержания данного контингента.

2. Неукомплектованность спец^адиэироьанных !1ТУ врачакм-нарко
логам! и друп1м мев'пинским персоналом, что приводит к эна>г!тель- 
номулревыленив нагрузи! на данную категорию сотрудников.

3. иормальное отношение едтнистрапии 1ТУ к исполнению пригово
ров в чести принутытельного прогивоалкогольного лечения, П|»1водя- 
'дее к необоснованному внесению представлений о прекра .ении лечения.

4. Отсутствие контроля со стороны судов, вынесших приговоры.
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за^иополненчем ст. 62 УК.
5. Н’оуяовлетворптельная орраннааняя взаимопействня между ме- 

яищнской службой ШУ и снетализнрованными учреждениями органов 
эправоохронончл, что не позволяет обеспечить преемственность в 
опу"лестяле1Г1и лечебного аоа'еПстячя на алкоголиifOB.

6. Отсутствие нормо'’лвно-опрелеленноро порядка установлетя 
результативноеги принупчтелыюро протчвоолкогольного лечения в ус
ловиях '!ТУ.

7.
трепних 
своботч

''сключенче из системы !1рО'’>.1лактических учетов органов вну- 
пел лчч, с кото;.'ых на момент освобождения из мест лишения 
не "снята" сг. 62 УК.

К HpMBiHoi! нормативно-п; -.яоного характера следует отнести:
1. Огсутстрие и исправительно-трудовом законодательстве нор

мы, регулирую“1.еП особенное^ реализации основных С[}едств каратель
но-воспитательного воздействия в условиях спетализироваиных КТУ 
для осужденных алкоголиков.

2. Иесоверяпенстзо механюма реялиэп1ци положв1тий, закреплен
ных в части третьей от. ВД ЛТК, о воаможностч продле(П1Я принуги- 
тельного лечения от алкоголизма в тех случаях, когда к мСмеиту ос- 
вобокдения липа из ТТУ таковое не завершено.

3. Отсутствие нормаатяного определения "ыепипинских^'фвжде- 
ний со спегс1альным лечебным и трудовым режимом", в которых должно 
продолжаться принудительное лечение алкоголиков после их освобож
дения от наказания.

4. У1иквида1Г1Я института принудительного лечения в условиях 
лечобно-тру дочых про'1нлакториев, что значительно снижает превенти- 
BHf*'  возможности постпени гешпарного воздействия в отношении лиц, 
которым иротичоапкогольное лечение не завершено во время их пре
бывания

5.
в ;п7. ■
CircyTCTB ie н паконочптельстпе нормативно опрепелвннык нра- 

иопнх мер созче!^с'■вня к ооу ^яонши’, уклоняицимся от пр.1ну1Г1тельно- 
1'0 леченчя в порноi отбывончя някая&н|я.

Прч'шнгя.ьч моцчцннскоро харектсра-яяляютол:
1. Отпутствие пейотвониых наушо обосно8а.|ннх мето лов про- 

тччогьТЕОголыюро лече^шя.
2. licconepiiioHOTBo су"-^езтвувлей слстемн noanefiwBawiero (про- 

tihq; 01Г1 irti.mro) .'lOHCi'/n я амбулаторных уолотях кок в условиях
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ИТУ, так и после освобоспеилн от неказаилл.
3. Трудности атаптапи'л "к условиям жизни, нсключаюцлм упог.'е- 

бленме ол!!ртн1лх напитков: больные не в со2.тоя;г;н потавнть сохрани
вшееся или возобнзвив'лееся влечение к спиптннм нипиТкам" (Энтин 
Г.М. Лечение алкоголизма и организация наркологической помощи. 
М.: Мегеплна, 1973. С, I97-I93),

Выяснение причин нбуповлеяторительной оргатааши при11ут1тель- 
ного лечения от алкоголизма осуиленню: к лишению свобоцы нр^еапога- 
гает разработку комплексно,') целевой программы на уровне M.nnt- 
отерств сстшяи и этравоохранения по норма-'пзатг’и положения иел в 
с^ере осуществления лечебно-ксрательно-воспитательного возпействия 
в OTHoaeitiH осу/ленных, к которьп.1 применена ст. 62 УК, и обеопече 
кмя преемственности в ле.ятельности органов внут:)енних цел, суда, 
И'ГУ и учреждений зяравоохране.'пя по прел\’:1режлен1В решпионих ан
тиобщественных проявлений со стороны освобокценных, полвергшихсп 
во время отбивания наказания принупительным мерам.метищнского ха
рактера.
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О СОПЕРПЕ11Г.ТПОППНИИ МЕХЛПИЗМП РКПЛИЗПЦИИ ИРПВП ПСЛЛЕНИМХ 
К ЛИОЕНИО СПОНОЛи 11П ПБЯЛЛПГ.ЛПИЕ ДЕЙСТПИЙ И РЕСЕНИИ 

ПЛИИНИГТРПЦЙИ пип
л.в.ДемиДОН

Доятельность уголовно'Исполнительной систсни должна осудвст- 
вляться нл основе принципов законности, гуманизм,i. уважения нрав 
человека. Одним из средств, сносойстнувчих внявленив и устранения 
нарушений законности и прав осуждснних, является возможность об
жалования осужденнмыи незаконних действий и режений администрации 
учреждения, исполнявдего наказание. Ряд норматинних актов заявля
ет возможность для осухденннх обр.питься с жалобой или заявлением 
на действия и решения администрации, учреждения, исполнявшего на
казание, в территориальпне органы уголовно исполнительной систе
мы, наблпдатсльнне комиссии, органы прокуратуры, суд.

Очень важным фактором, способствувчим реализации нрава осуж
денных на обжалование, является возможность бсснрепятстненного 
носешения ПйП н лобое время должностными ли11ани, обладавшими 
вл,«стныыи полномочиями.

В соответствии со ст.38 Закона РФ от 21 июля 1093 г. "Об уч
реждениях и органах, иснолнявцих наказ,юия в виде лишении свобо
ды". без специального разрешения носсцать учреждения, 
н.тказания, -для осушествления контроля имеют право:

1 ) Президент Российской |?едер,н1ии;
2) Председатель Совета Министров - Правительства 

Федерации:
3) президенты и главы 111)авитсльств республик

исполняюшие

Российский

в составе 
Российской Фея.трации, гл.ты администраций автономной области, ан- 
тоиомных округон, краев. обл,1стей, городов Москвы и 
бурга;

1) депутаты Российской Фодер.щкн;
5) Генеральный прокурор РоссиГнкпй Федер.тии, а 

номоченныо им нрокороры и iipoKypiyiu, осушествляюшне 
иснолнени.зм н.»каз,1ний h,i данной территории;

fi) гл.шы местных администр.щий. на территориях который 
р.юнолпжены учр|’ждения, иснолн ,>лиг. н.н<.1з,1ния.

Па основании данного перечня м,'.но сделать вывод, что нр,1впм 
посед.'гия П2!1 без с.нециального с Ч1ня цользуютси нрелст.»ьитв-
ли высших госуд,|рственных Bpramoi’ вл.г.ти и у.|р.»вления. opi .iito» 
местного самючнно.денвя. ,-i таь.хе орг-гон нрнкур.пуры.

Санк Петср-

также уноя-
H.iAiop за
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Большинство из норочислвииых яиц вцрлие либо слиистоутолы1и 
либо обызлим совбцить в 

о видпленимх в ходе ппсецепий ичревлений 
что они иогут Hiieaainio, без всиких iipBAyii- 

сп(1соб1:т11ует рлзвитив и реляизлции инсти-

же

принимать и разромлть жалобы осуждоиных, 
соотпетствужжие органы 
недостатках. Тот факт, 
рождений носкдать 11И11, 
тута обваловании.

Согласно недоиственной Инструкции, утнерждавдей организацив 
охраны на территории учреждении, иснолнипдего наказание, но слу 
жебныы удостооррснииы нропускаптся;

1 ) сотрудники ИПЛ РФ, МВД республик к составе Российской Фе
дерации, ГУВД Иоскни, Ипсковской области, г.Санкт-Петербурга, Ле 
нинградской области, УВД краев, областей, автономней области, ав 
тоноыных округов;

2) работники Генеральной нрпиуратури РФ, прокуратур субъек 
тов Российской ФеАера1|ии но надзору за закониостьв в учреждениих, 
исполиижцих уголовные наказания;

3) сотрудники центрального и территориальных органон уго 
ловио-ыснолнительной системы;

4) сотрудники учреждений, иснолнявмих наказание.
Как видно из нриведенного перечни, только первые три катего 

рии обладает нранои рассмотрении и разреыения жалоб и заянлений 
осужденных, при этом в д.нншй список не пинали представители ор 
гаков власти и управления. Они допускается на :1Ц|ритирин УИН 
только но снеци<1льному разреоение (разовому

Такай редакция Инструкции КВД 1'Ф от 2G
недопустима.

По-не|1ных, она не соответствует Закону
Ко вторых, такое ремение данного вопроса сужает ыьтножности 

реализации института обжалования осужденными действий и ренений 
администрации учреждения, иснолняицего нак<1зание.

На нам взглид, соответствие недомстненних цорм<иииних актов 
закону - одно из необходимых условий, при которых визможн>1 реали 
•зация в настоядее время, когд.» нет четкого мех<1низма реализации 
данного нрав.!, установленного законом. Надобные несоответствия 
должны устранятьсы.

нл

ишлу t'JII!) I'., KuiiH'iiiu

1'Ф (IT 21 ииям г.
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gobi!Ii;:uictbC'Baii;e отеывашэт нл'мзлпия в вц-ш
лжлпп своБОгТ! iKjii;ia.iAi.';;

л.Т.Потемкина
Женщины составляют примерно 4—5^ всех нахоляпихся в (лостах 

Эта категория осуиденных является 
не менее ня протяжении многих десяти- 
мкн1Г1алы1не различия между осужден- 
Зырвжалось это, прежде всего, в том, 

"мужскому"
что главным образом сводилось к раздельному содержанию

лишения свободы осужденных, 
достаточно специфичной. Тем 
летиЯ законодатель проводил 
ными мужчинами и женщинами,
что исправительно-трудовые учреждения создавались по 
типу, 
мужчин и женщин в исправительно-трудовых учреждениях.

1! только я последние 13-30 лет в регламентирующем исполнение 
накезаниП законодательстве стали появляться нормы, свпдетельст- 
аующие об отказе от такого псдхо.тг..

В настоящее время в законодательстве предусмотрена целая со
вокупность flop-', св.ьдетелъствуотих о признании особенностей такой 
категории, как осужденные жендинк, и учете их в процессе исполне
ния наказания в виде липепия саободы. L их числе нормы о матарм- 
ально-бытосом и мвдпц1шско:.! обслу-ивании женщин, находящихся в 
состоянии беременш'сти и имеадкх при себе малолетних детей; об ос
вобождении от работы с сужденных женщин по беременности и родам, я 
также до достижения ребенком возраста 3 лет; о возможности про- 
"иврния вне исправительно-трудового учгюждения и др.

Особо следует остановиться на институте отсрочки отбывания 
наказания, введенной в законодательство 12 июня 1992г. 3 числе 
щх'чих сснонанием применения отсрочки служит наличие семьи или 
родстпенниксв у осужденной и одновременно их согласие на со. лест
ное проживиние либо наличие у осужленноЯ возможности самостоя
тельно обеспечить нодлвпящие условия для воспитания ребенко.

Появление в уголоапои и исполнительном зякснодотельстве пр: - 
веденной нормы трудно переоценить - это и реалнзгция идеи гума
низации процесса отбывания накяознил, и учет социальной роли 
женщины в обществе и особенностей рассмптриваемоЯ категории осуж
денных. По одновременно позн.;кпет вопрос о роли гссудярства, о его 
по.мощи женщине-матери, пусть да^е и находящейся о изоляции. Ведь 
реалии сегоднядней '‘:изни тяковы, что дет:, стали выьмя дорог:;м 
удовольстви.^м. У осужденной, как и 'j л:-бой жен"чнщ, может не быть 
годственнпксп, способных :i гот'зых о.й помочь, да и са;.п ссяобеж- 
деняря, выйдя на своб- у с •••'.дслетиим рэбс1:ясм, :.пж(з” сказаться
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в ситуации фактической невозможности обеспечить гетерияльну») 
основу его надлежащего псспитания. Иродекларировав гуманное от
ношение к осужденной матери, государство обязано беспокоиться о 
своих согражданах, в силу тех или иных причин нуждаоцихся 
ИИ и поддержке.

Проблема достаточно сложна, но сложность не отменяет 
ходимости ее решения.

Другим аспектом, с которым связано совершенствование

II помо-

необ-

процес
са отбывания наказания осужденными женщинами, является функцио
нирование домов ребенка при ПГИ. Помещая туда ребенка, осужденная 
ограничивается его посещением,- а но выходе но свободу оно вынуж
дена будет постоянно на;ходиться с ним, не приобретая необходимых 
навыков. Поэтому система функционирования домов ребенка нуждает
ся в совершенствовании с тем, чтобы под наблюдением и при помощи 
педагогов и медиков осужденная сама заботилась бы о своем ребенке. 

С совериенотвованием процесса отбывания наказания тесно свя- 
аан вопрос о месте отбывания нвказения. Для реализации названных 
положений закона представляется целесообразным при соблрдении 
принципа дифференциации различных категорий осужденных л еН'цин (ве
шить вопрос об экспериментально” создании в суцествуицих 2',’ ПТП 
общего режима, локальных участков для содержания тех, 1;(,чу приго
вором суда определена ITTK строгого режима. Одновременно в двух 
существующих IfTH строгого режи;|а целесообразно создать локальные 
участки, где могли бы содержаться осужденные, которым определены 
НТК общего режима.

Помимо сказанного о требованиях эа.кона, относящихся к месту 
отбывания наказания, реализация высказанного предложения смогла 
бы в определенной мере демпф|Ировать остроту проблемы по.пдержания 
семейных и родственных связей осужденными женщинами, в некоторой 
степени препятствовать распаду их семей в прсцессе отбывания на- 
казанин, а твкже облегчить их адеитацис после отбывания наказания.
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Н№01ЪРЫЕ вопроса овдах) ИРЬЩУПРИЩВНИЯ llPOTMbOilb’ABHOl’O 
НЁСОЬМЫПЮЛЬТИИХ .

л. М.Прозументов

Предупреждение противоправного поведения несовершеннолет
них может быть э(14ектИвным только в том случае, когда оно будет 
начинаться на ранних стадиях развития (на докримииальном уровне). 
При этом основные усилия воспитательно-профилактической деятель
ности всех субъектов должны переноситься на неблагоприятные ус
ловия воспитания несовершеннолетнего и те негативные влияния, 
которые он испытывает со стороны ближайшего окружения и которые 
обусловливают антиобщественные отклонения в его сознании и по
ведении.

Ьыявление такого рода негативных влияний осложнено тем, 
что они не выступают изолированно, а представляют, как правило, 
вэаимодейотвие самых разнообразных факторов, действующих в раз
ных возрастных периодах о неодинаковым негативным вкладом в 
развитии противоправного поведения несовершеннолетнего.

В числе этих факторов можно выделить следующие.
Индивидуальный, действующий на уровне психобиологических 

предпосылок противоправного поведения несовершеннолетнего, ко
торые затрудняют социальную адаптацию индивида. К числу таких 
предпосылок можно отнести такие неблагоприятные особенности 
психики и организма детей и подростков, как нервно-психичес
кие патологии и заболевания, акцентуации характера, а также 
отставание в умственном развитии, вызванное рядом наследственных 
врожденных факторов, а также черепно-мозговыми травмами и за
болеваниями, перенесенными в раннем детстве.

11сихолого-педа?огический. проявляющийся в дефектах дош
кольного, школьного и семейного воспитания.

Социально-психологический, раскрывающий неблагоприятные 
особенности взаимодействия несовершеннолетнего со своим бли
жайшим окружением.

Личностный. который прежде всего проявляется в активно
избирательном отношении несовершеннолетнего к предпочитаемой 
среде общения, к нормам и ценностям своего окружения, к воэ-
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действию на него со стороны многочисленных субьектов дея
тельности, а также личной способности к самореализации своего 
поведения.

Сс’ниальныЯ. определяю'дкПся социальными и социально-эко
номическими-условиями сучаастЕОвания общества.

Последний представляется наиболее важным, поскольку 
именно он во многом определяет содержательную наполненность 
всех других факторов.

Учитывая, что природа противоправного поведения несовер
шеннолетнего имеет многофакторную структуру, представляется, 
что и проблема органигации системы общего предупреждения долж
на носить многоплановый к многоуровневый характео, включающий 
решение следующих задач.

I. ria уровне государства должны решаться прежде всего за
дачи социально-экономического, политического, культурного ха
рактера. Они должны быть направлены на оздоровление обществен
ных отношений, сложившихся в определенные периоды развития 
государства и тормозяз:их дальнейшее развитие общества; на оэ- 
дороатение экономики, на демократизацию общественно-политичес- 
кихс структур и т.п. Реализация этих задач должна обеспечить 
создание благоприятных условий для жизнедеятельности различных 
социальных групп граждан, населяющих территорию страны, различ
ных социальных структур и институтов, обеспечивающих социаль
ную политику в сфере образсвания и воспитания несовершеннолет
них, социальной охраны семьи и детства.

а. На уровне муниципальных органов управления, учебно-про
изводственных коллективов, различных: учреждений, организаций 
решаются задачи по созданию и обеспечению нормального функци
онирования инфраструктуры, поддерживающей благоприятные соци
ально-бытовые, производственные условия по месту жительства, 
работы, учебы, отдыха человека.

3. На урювне конкретных социальных институтов и социаль
ных структур, призванных выявлять и оказывать социально-пра
во в рто, социально-психологическую, медико-психологическую по
мощь семьям и детям группы риска, другим категориям населения, 
нуждающимся в социальной поддержке и специальных коррекционно
реабилитационных програм:лах.
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ПРОБЛЕМи ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЕПСТВИЯ.ДЕЗОРГПИИЗУПЦИХ
РАБОТУ ИСПРПВИТЕЛЬИО-ТРУДОВиХ a4PESatilMB

Q.в.Филимонов

В послелние годы обозначилась тенденция к сокраденив 
преступности в российских учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, В то же время внувает озабоченность то, что почти повсе
местно в местах лимения своооды отмечается укрепление позиций ли- 

»
деров организованной преступности.

ЬорьОа с организованными преступными группировками и их ли- 
деГрами в местах лишения своооды осуществляется, главным образом, 
в процессе оперативно-розыскной деятельности. Другим способом яв
ляется изоляция криминальных лидеров и активных членов организо
ванных преступных групп от основной массы осужденных путем поме
щения их в Локально-профилактические участки и Единые помещения 
камерного типа. Очевидно, однако, что такие меры мо1'ут дать лищь 
ограниченный-Эффект, если они 
чения соответствующих лиц к 
пости,

В действующем уголовном

не опираются на воэыо1ности приоле- 
дстановленной законом ответствен-

законодательстве основнув роль в 
борьбе с организованными преступными группировками в местах лище- 
ния свободы призвана выполнять ст.?? 1 УК РСФСР, но она почти не 
используется в борьбе с преступностью. Число уголовных дел о 
преступлениях.предусмотренных агой статьей, рассмотренных народны
ми судами, исчисляется единицами и из года в год продолжает спи- 
щаться. Редкое ее применение в осповп м обусловлено тем, что 
преступники научились использовать недостатки законодатольного 
определения действий, дезорганизующих работу ИГУ. Например, с 
целью избежать обнипеыий в терроризировании осужденных "ворами в 
законе" дана установка. занргц<!йщая использовать насильственные 
методы для сбора с осуждснннх средств в поросскув кассу ("об- 
щак”). Норы и их окружение ведут разъяснительную работу, в ре
зультате которой каждый осужденный должен понять необходимость 
добровольного и сознать.!ЫП)Г0 участия в формировании "ибщака".

Не свободна от недостатков и ст,164-1 УК РСФСР, нредусм.при- 
вающая птнетст8ен!1ость з<1 нез.’.конную передачу запрещенных предме
тов лицам, содержащимся в и'1У, Но |,грных. она не ра1.1:ространяется 
На членоо i;pi'.....i3QBaiiHMX Групп, яьляящихся получагелями запрещен
ных iipi’AMiTuB. Р'П втзрых. остается безН|1Каз.н1нами лица, получав-
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недостаток действувдих правовых нори состоит в 
охватывавт собой многих действий организованных 

несмотря па то, что эти действия противоречат целям 
дезорганизует работу учреждений и обладавт 

К их числу можно отнести; I 1 
крими 

поддержки лицам, оказы 
утверждение и поддержа 
осужденных пори морали, 
соблвдепие "воровских"

дие из МТУ нелегально изготовленные таи предметы, нелегальнцв 
корреснонденцив, деныи. Следует учитывать, что в последние годы 
организованные группы, находидиеся в местах лимения споРоды, 
предпочитамт хранить кассу за пределами ИТ9.

Подий де недостаток действувдих правовых 
том,что они не 
групп в МТУ, 
уголовного наказания, 
очевидной оОдественпой опасростьв. 
создание воровских касс с цельв материального обеспечения 
нальных лидеров и их окрудепия, оказания 
вавдим противодействие администрации; 2) 
ние в качестве образца поведения для всех 
пропагандирудего преетунный образ жизни, 
традиций,- неподчинение и иное противодействие администра(|ии ИГУ, 
бойкотирование осудденних,вставших на путь исправления; 3) уста
новление и поддержание нелегальных связей с преступниками, отбы 
вавдими наказание в других МТУ, а также находядимися на свободе, 
организация иерархической структуры нецфи1|иалы1ого управления 
осужденными в местах лишения свободы; 4) ведение контрраэведыва 
тельной деятельности в отношении оперативно-режимного аппарата 
МТУ; 5) организация и руководство мероприятиями, направленными на 
дестабилизацив обстановки в МГУ, нарушение их нормальной работы 
(проведение массовых голодовок, отказов от работы и т.п.).

Представляется целесообразным предусмотреть ответственность 
за такие действия в нормах уголовного права, предусматривавдих 
ответственность за действия, дезорганизувдие работу исправитель- 
ио-трудовмх учреждений.
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9Г0Л0ВНПЯ ОТВЕТСТйКННОСТЬ ЗА ВМОГПТЕЯЬСТВв.
ИСТОРИЯ ПРОбЛЕИИ

С.Д.Белоцерковский

Обдественная опасность вииогательства в различные периоди 
вреиени оценивалась законодателем неодинаково.

В УК РСФСР 1922 года (ст.199) впервие мантах стал рассматри
ваться как вид вииогательства, то есть преступление с фориальнии 
составом.

Уголовннй Кодекс РСФСР 1926 года в статье 174 закрепил три 
вида предъявляемого требования: а) передачи каких-либо инудест- 
вепных выгод; б) передачи права на ииудество; в) соверяения ка
ких-либо действий имудественного свойства; а такяе три вида 
внсказнваемых угроз, куда вомел я манта»: а) под страхои насилия 
над личностьи потерпевнего; б) оглаиения 
ний; в) истребования его ииудества.

Законодательная конструкция статей, 
ветственность за вымогательство, вклвчала
санкция предусматривала наказание в виде лимения 
до трех лет.

Довольно судественные изменения претерпела 
нориа в УК РСФСР 1961 года, в котором ранее действоваввая норма
била разделена на две - ст.ст.95 и 118 УК РСФСР в зависимости от 
формы собственности, а также расмирена "зона действия" вимога- 
тельской угрозы, за счет вклвчения в перечень еб адресатов "близ
ких потерпевиего*.

В 1982 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 
декабря 1982 года уголовная ответственность за вымогательство би
ла ослаблена путем введения в санкции соответствувдих статей аль- 
тернативних видов наказания, не 
втрафа.

Указ Президиума Верховного 
года внес судественные дополнения
чительно усилив, таким образом, уголовнув ответственность за со- 
вервение данного вида преступления; а) в дмспозицим статьи 93 
вклвчено новое понятие "кооперативное ииудество"; б) введено

> восемь квалифицирувдих признаков.
Федеральный Закон Российской 

"О внесении изменений и дополнений
а) отнес вымогательство при

о ней позоряцих сведв-

предусиатривавцих 
в себя

от- 
однц часть, а их 
свободи на срок

соответствумдая

свазакних с лияением свободи

Совета РС*СР  от 12 января 1989 
в ст.ст.95. 118 УК РС8СР, эна-

Федерации от 1 ияля 1991 года 
в УК РСФСР и УПК РСФСР*:

отягчавдих обстоятельствах к
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числу тяжких (Ч.2, 3, 4, 5) и вклвчил в перечень ст.7-1 УК РСФСР. 
Этим доподненмем ст.7-1 УК РСФСР законодатель несоответствие, 
ииевжее место в прежних редакциях, когда, судя по величине санк
ции, выиогательство по своей обдественной опасности приравнива
лось к грабежу и разбои, однако, в отличие от последних, не 
носилось и числу тяжких преступлений;

б) внесены изменения в ст.10 УК РСФСР, в соответствии с 
торыии снижен возраст уголовной ответственности за совержение 
иогательства до 14 дет;

в) из Особенной части УК РСФСР исклвчвна ст.95, а в ст.148 
вкднчено новое понятие "чужое ииудество".

г) оригинальной новодлой новой редакции стадо выделение за- 
в рамках законодательной

В соответствии со ст.7-1 УК 
является тяжкии преступде- 

ОТ-

ко- 
ви-

конодателем «амтава от вымогательства 
констрикции статьи о вымогательстве. 
РСФСР ванта! (ч.1 ст.148 УК РС»СР) не 
ниеи.

Необходимо отметить, что анализ диспозиции Ч.2 148 УК РСФСР 
действувдей редакции показывает, что еБ нельзя признать удачной.

К очевидному недостатку действувдей редакции следует отнести 
исклвчение из перечня видов угроз - угрозы уничтожением или пов
реждением государственного, кооперативного, обдоственного иму- 
дества, содержадейся в диспозиции ст.95 УК РСФСР прежней редакции.

Теперь, таким образом, требование передачи государственно
го.кооперативного, обдественного имудества у лица, в ведении или 
под охраной которого это ииудество находится,под угрозой уничто
жения или повреждения этого имудества - является вымогательст
вом.Данный пробел безусловно требует восполнения.

Более правильно диспоэицив ч.2 ст.147 УК РСФСР необходимо 
Сформулировать следувдим образом:

"Требование передачи чужого имудества или права на имудест- 
80,либо совержения каких-либо действий имудественного характера 
под угрозой насилия над лицом или его близкими, в собствен
ности, ведении иди под охраной которых находится это ииудество, 
либо под угрозой повреждения или уничтожения имудества этого лица 
млн его близких,а р а в н 
раняемого иму

Кроме того, вызывает 
гательства с применением 
рамках законодательной конструкции одной статьи, 
дей уголовнуж ответственность за совержение данного вида преступ-

0 вверенного иди о х- 
д е с т в а".
сомнение необходимость выделения выио- 
жантажной угрозы в отдельнув часть в 

предусыатривав-
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ления.
Изучение угоиовних яви о ввипгательствах показало, что дан

ная угроза всегда прииеняется я совокупности с другиии их видани. 
поэтоиу следует признать логичной позиция законодателя, иэлохен- 
нув в ст. 162 (выио1'ательство) проекта УК РФ (Российская газета, 
1935, I февраля), где вымогательство с прииенениеи вантаяной уг- 
роэи не выделяется в отдельнув часть.

Непоследовательность законодателя в оценке обдественной 
опасности вымогательства в настоядее вредя продолдает иметь место 

Действительно, снизив возраст уголовной ответственности за 
совервение данного вида преступления до 14 лет и отнеся его к 
числу тяжких (за исклвчениен вымогательства с применением вантав- 
иой угрозы). законодатель уравнял обдественнуя опасность виыога- 
тельства и таких видов хидений, как,например, разбой (ст.164) и 
грабеж (ст.145). Однако, в отличие от последних, не предусмотрел 
уголовной ответственности за укрывательство (ст.189) вымога
тельства и недонесение (ст.190) о выиогагельстве.

Принимая во внимание внсокуя латентность рассматриваемого 
посягательства, внесение законодателем соответствуядих дополнений 
в статьи 189,190 УК РФ представляется чрезвычайно актуальным.
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ГРЙВК1 И РОЗПОЯ й ИСТОРИЯ УГОЛОВНОГО ПРОВО РОССИИ
С.О.Клисое»

OCHUIIM no 
тем поста

преступных

Грабев и разбой анлиитг.а прсстиплениаии, давно иэвестниии 
русскому уголовному праву. Так, Уловенис о наказаниях уголовных и 
исправительных (184Й г.) различало разбой и грабов - ненасильст
венный и насильственный. Однако деление насильственного эавладе- 
ниа имувестном на грабеж и разбой нс поддерживалось многими 
■ристами провлого. 0.Г.Северский, например. утвервдал. что 
насильственный грабив как саностоательнос деяние в законе упоми
нать не следует. По его нненив, составители Улонсния о наказаниях 
уголовных и исправительных, подразделив тин насильственных нохи 
дений на два понятия, "указали, крайне притом сбивчиво и 
искусственно, характер особенностей кавдого, половив в 
нятие больней или иеньвей опасности, построив вместе с 
новления первого рода по типу второго".

>1.С.Таганцев считал, что признак, обдий для всех 
способов похидения, состоит О' том, что инудество из владения од 
кого лица перемецастса во владение другого вопреки воле потерпев 
него. Отрицание такой воли может быть явное или прикрытое, выра
жаясь или в насилии, или о обмане. Соответственно он проводил 
различие мевду похидением простым (нен>)сильстненныи) и тявкни 
(насильственным, соединенным в определенной онасностьв для лич 
нести). К простому нохиденив И.С.Таганцев отнес нохидение чужого 
имудсства, сонервенное тайно или открыто, с целы) безвозмездного 
и противозаконного его присвоения, к тяжкому - нохидение чужого 
движимого инудества посредством физического или психологического 
насилия против личности нотерненве|о. Такой ве позиции придержи 
вались й.В.Есипов, С.Й.Позныжев. Я.Я.Фойницкий и др.

Этот взгляд на классификацию имуцественных похидений был 
принят за основу при составлении Уголовного Уложения 1903 г., в
котором все инудественные преступления, соединенные с нротивоза 
конным нарувениси фактического владения, были подразделены на во 
ровство, разбой, мовенничество. К воровству в нем отнесли тайное 
иди открытое похидсние чужого движимого имудества с целью присно 
ения, к разбою - похидение чужого движимого имудества посредством 
физического или психическт о насилия против личности нотерпевже- 
го.

Следует отметить, чтр при обсуддении проекта Уголовного Уло
жения в обдем собрании Государственного Совета некоторыми его
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членаии было предлохено восстановить самостоятельный состав гра 
бела по следумхии сообрахениян: "Краха и грабех представлявтся 
резко отличаюхиися друг от друга по входяхии в состав этим деяний 
признакам, а такие но степени причиняемого ими вреда и опасности, 
равно как но сиде проявленной преступной води, вследствие чего 
деяния эти, как далеко не тохдественние, не долины, по требовании 
справеддиности,облагатьси одинаковыми наказаниями". Кроне того, 
утверкдалось. что Улохение о наказаниям уголовных и исправитель
ных воплотило в сознании населения отчетливое понятие о сухест- 
венным признаках и значение разних видов похихения чухого ииу- 
хества. опредсляеиых в законе сдоваии "краха", "грабех", "раз- 
бой". Однако бодьхинствои членов Государственного Совета эти воз- 
рахения не были приняты. Уоедительныи был признан взгляд, в соот
ветствии с который проводилось различие мехду простым (не
насильственным) и тяхкии (насильственным) похихением. В его 
оооснов.шие было заявлено, что сведения о сравнительной тяхести 

деяний нагеденис черпает отнхдь не из чтения уголовных 
а из личных наблндений, из того, какое наказание суд 
тому иди другому лицу, соверхивмему то иди иное 
деяние. Населении вахно знать, и какой мере наказания 

соверхивхее преступленме против собственности, 
предусиотрено это деяние в одной главе 

КОНТ-

преступных 
кодеисин, 
применил к 
преступное
нри1оворено лицо, 
и соверменно &вз|' 1здичнв, 
с Apyi ими посягательствами иди в разним главах.В качестве 
раргуиы.га тайме Выло сказано, что отечественные уголовные законы 
в разные эпохи различно смотрели на состав главы об иыуцественных 
преступлениях. Поэтому рассматриваемый вопрос не принципиальный, 
а исключительно вопрос законод.чтслъной техники и практического 
удобства, ц

Составители ПК РСФСР 1922, 1926 гг. воспроизвели в них груп- 
нана-

1926 гг. Выли выделены краха, грабех (простой 
разбой, мохенничество. Эта классификация

пировку корыстных ииуиественных преступлений из Плохения о 
заниях. В 9К 1922, 
и насильственный), 
нросухоствовада в советском уголовной законодательстве до 194? г.
Указами Президиума Верховного Совета СССР от 4 ихня 194? г. "Об 
уголовной ответственности за хицение государственного и обхест- 
венного имухества", "06 усилении охраны личной собственности" бы
ли выделены следуххие виды хидвния (похихения) государственного, 
обхественного, личного имухества; краха (унихленное ненасильст
венное тайное или открытое похихение); разбой (нападение с ((ельы 
завладения ииухеством,. соединенное с насилием или угрозой прыно-
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нения насилия). Надо сказать,что в ЬО-е гг,, в связи с подготов 
кой нового уголовного законодательства, в вридичоской литературе 
стал обсуддаться вопрос о необходимости восстановления в УК гра- 
бс«а как самостоятельного состава преступления. Одни считали,что 
дляйведения в уголовный закон понятия грабеда нет долмпых основа
ний. К.П.Гельфер, в частности, утверддал, что по своему характеру 
грабед не представляет самостоятельного имудсственного преступле
ния. "На практике. - писал он, - часто возникали затруднения при 
разграничении кради и грабеда. грабежа и разбоя. Стоило лишь от
казаться от понятия г; абеда и изменить в связи с этим конструк1|ии 
составов кради и разбоя, как отпали все трудности". Другие, нап
ротив, полагали, что едва ли модно признать правильной отмену 
Указами от 4 ипня 194? г. такого понятия,как грабед. Как считал 
Л.Смирнов, в результате такой отмены "говоря об ограблении и по
нимая под ним открытое нохидсние чужого ииудества. соединенное с 
насилием, мы. исходя из терминологии, принятой в Указе от 4 ипня 
194? года, вынуждены называть грабеж разбойным нападением. Между 
тем, каждому ясно, что эти понятия не равнозначны". Как известно, 
в УК РСФСР I960 г. последняя позиция получила законодательное 
закрепление.

Рассматриваемая проблема, как видим, имеет давнпп историю. В 
теории уголовного нрава уже много лет определились три варианта 
сё режения. Причем два из них в свое время получили не
посредственное закрсплени*'  в уголовном законодательстве России.

к
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ГРУИ11ОВОЕ HAiTAAElME КАК ОСНОВАНИЕ HPllMElfiillK СОТРУД!МКАил 
ItUlilUHii ОПЖСГРЕПШЮГО 0РУк1К

А.G.Князьков, А.В.Шеелер

Групповой способ преступного посягательства, при котором 
объективная сторона преступления выполняется объединенными уси
лиями нескольких лиц, существенно повышает общественную опасность 
деяния в целом. 11ри таком посягательстве укрепляется психологи
ческая решимость участников преступления, легче достигается пре
ступный результат, снижается сопротивление потерпевшегоСЬь^ков
В.М., Галиакбаров Р.Р.). Поэтому не случайно в уголовном законо
дательстве групповой способ посягательства указан в качестве ква
лифицирующего признака в целом ряде составов преступлений.

Институт группового посягательства в действующей уголовно-пра
вовой системе является разновидностью такой формы соучастия, как 
соисполнительство. Однако в юридической литературе была высказа
на точка зрения, в соответствии с которой групповой способ пре
ступного посягательства выходит за рамки института соучастия. Та
ков суждение обосновывается тем, что состав участников группы 
(.фактических исполнителей преступления) нередко образуют не толь
ко лица, являющися субъектами преступления, но и лица, которые 
таковыми не являются в силу недости?»ения возраста уголовной от
ветственности или невменяемости (Галиакбаров Р.Р., Михеев Н.И.). 
Эта позиция нашла определенное нормативное закрепление в п.13 
Постановления 11лвнума Верховного Пуда PmiJP от 22 марта 1966 г. 
№ 3 (с изменениями) "О судебной практике по делам о грабеже и 
разбое" и в п.9 Постановления .(ленума Верховного Пуда Рм от 22 
апреля 1992 г. № л "О судебной практике по делам об изнасилова
нии" и получила широкое распространение в судебной практике по 
уголоБнЫ14 делам о всех формах хищения.

и^казакная позиция, безусловно, противоречит уголовному закону, 
однако реально отражает существующую проблему, а именно: необхо
димость уголовно-правовой оценки случаев совершения преступлений 
несколькоми 
ступления. К 
дельны и он 
Ь частности, 
субъекта преступления породило бы достаточно сложную и не разре-
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лицами, из которых лишь одно является субъектом пре
сожалению, возможности уголовного закона не беспре- 
не может отразить ьсю криминологическую реальность, 
признание уголовным законом такого "совокупного"
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вимую о позиция существующей модели состава преступления проблему, 
а именно) необходимость ааконорятельного аакрепления иинюкельныл 
воэрвстныж границ и границ расстройства психической деятельности 
яиц, которые не являются субъектеми преступления, ио могут быть 
признаны участниками преступной группы. Именно поатому фактичес
кие исполнители объективной стороны конкретного состава преступ
ления могут быть прианены участниками преступной группы не в уго
ловно-правовом, а в криминологическом вмвчвния.

Однако су1Ч0ствуючвй реально проблеме группового посягательства 
можно дать необходимую правовую оценку, поскольку групповое пося
гательство порождает целый комплекс де только уголовно-правовых, 
но и административно-правовых проблем, В частности, повышенная 
общественная опасность группового посягательства учтена в CT.Ib 
Закона PUiJP от Id апреля 1991 г. (с иамедениями) "О милиции". 
В п.6 ст.15 Венона групповое нападение на жилища граждан, помеще
ния государственных органов, общественник объединений, предприя
тий, учреждений и оргвниааиий признается правовым основанием при
менения сотрудниками милиции огнестрельного оружия. В ч.З ст.16 
Закона снмлаются правовые ограничения на применение оотрудниквми 
милиции огнестрельного оружия В отношении женцин, яиц с явными 
приенаквми инвалидности и несоверавниолетнях, возраст которых 
очевиден или известен сотрудникам милиции в. тех случаях, когда 
ети лица совершают групповое нападение, угрожающее жизни людей.

Логическое толкование у’ чзаиных норм дает основание считать 
фрупповым такое нападение, в котором участвовало бы два и более 
фиаическях лица, непосредственно осуществлявших внешне выражен
ные, согласованные и одновременно совершаемые действия,состав
ляющие суть посягательства.Цри этом не имеет административно-пра
вового значения тот факт, есть ля среди посягающих хотя бы одно 
лицо, являющееся субъектом преступления или иного правонарушения. 
Решающим! 'факторам: особой административно-правовой оценки указан-^ 
них группоЕ’тс действий ЛВЯЯШ.ТСЯ их объективно повышенная обществен 
нал опасность, а не вовраст и состояние психического здоровья.

В заключение следует отметить, что каждый факт применения со
трудниками милиции огнестрельного оружия рассматривается черев 
призму обстоятельств, исключающих преступность деяния (например, 
через институт необходимой обороны). Поэтому когда дается уго
ловно-правовая оценка применения сотрудниками милиции огнестрель
ного оружия при отражении группового нападения, то косвенно при
знается уголовно-правовое значение группы,состоящей из лиц, не 
являющихся субъектами преступления. _ 154
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ПКСИ0Л(11ИЧЕ(:КИЕ АСПЕКТЫ ОБЦЕГи 111’Е Л ЯИР t ЖДЕIIHU ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Г.П.Дирйнин

Рассмотрение проблем эффективности обцеги нредунреждениа 
преступлений не может ограничиватьса только в русле конкретно-со- 
циологического анализа деательности нравотворческих, нравоохрани- 
тельних органов, рассмотрениа механизмов превентного влианиа этой 
деательности на различные категории населенна (несоверженнолет- 
них. должностных лиц, военнослужадих и т.н.).

Становитса все более очевидным то обстоательстыо, что, не 
проаснио наиболее обдих вопросов о месте обденревентивных меха
низмов среди других ресулаторов новедениа лвдей, трудно рассчиты
вать на возможность установлениа действительных (реальных), а не 
иллвзорных возм(1хностей потенциала обдего нредунреждениа нрестун 
лсний.

Все это застанлает нас пбратитьса к исследовании наиболее 
обдих критериев, нозчолаидих определить место и роль обдсй пре- 
ВР31ЦИИ нрестунлений в обдестве.

Анализ иыешдихса кон1|епций обдего прсдунрехдениа в этом нла 
не позволает выделить два нанравлепиа. Сторонники первого (услов
но назовем его последователей приверженцами концепции "носледова- 
тельной рсализац1-ч") склонны иыгужАать вопрос о количестве членов 
обцества, удерживаемых от преступлений силой устрадениа, нетоди 
ках 'точного замера" обдепревентивного устрамаидего эффекта. В 
русле д<п1пого направлениа исследований стонроцентнаа эффоктив 
ность сдерживаниа рассматриваетса как своеобразный идеал обдего 
нредунреждениа.

Суцествует и иной подход в онределении целей обдей превон' 
Ысханизы обмего предупреждепиа в этом случае исследуетса не 

в рамках достижении целей удержании, сколько выивлениа 
норноетабилизируидей 

который в 
а результаты 
устрамаиде! о 

ции.
столько о рамках достижении целей !|Аержании, 
возможности нинолнении этой деительнистьв 
ибжестоенной функции. Оченидно. что инстрцминтарий, 
данном слцчае иснользуетси, авлиетси менее жестким, 
нс замыкаитса на претворении в жизнь иаксимады10|'0 
Эффекта.

Кокоа из кон1|ен1|Ий в нинеаних условиах разьитиа обдества ив- 
лаегса наиболее предпочтительной? Ыожно нредпододить, что редение 
д<1нноги вопроса должно идти но пути использонаниа ценностного 
подхода к анализу обдепревентной деательности. Его суть заклвча- 
етса не только в поиске критериев оценки конечных целей обдей
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пррвииции. ЦП и, что не менее влмно. в онрелслении степени до 
пустимпсти конкретных средств (элементов) этой деятельности. 
Серьезной задачей исследования в этом случае является установле 
ние гистемн ценностей. "обслумивавмсй" обшпе предунремденип 
преступлений.

Используя ло1 ику ценностного анализа дпятвлююсти (см, но 
этому вопросу: Войко Н.И. Ценности монявчегося мира, Итодолосия 
исследования//! уманитарннр науки в Сибири. Н 2. ШЯЗ), исслрдов.1 
НИР обмрй превенции в данном ракурсе должно отражать следупчив 
важные моменты;
I

г.

3.

4.

а)
б)

n)

г)

Л’

Обоснпвание toio. что ценности обчей превенции обладают систе 
М1ИИЗИРУ1ПЧИМ и цплепола| аючим свойством. Задача будет заилю 
чаться в определении механизмов системпобразпвания средств об 
ЧР1о предупреждения нреступлений и его целей.
Цстановление иерархии ценностей обчей превенции. Уже сейчас 
можно lOHopHTb о сучествавании славных, всппмо1ателы1нх, ко 
печных, промежуточных ценностей. Иерархия эта зависит, видимо, 
от стадии установления и реализации уголовной ответственности, 
интенсивности устражаючесо эффекта и т.д.
Сучественное значение в лосике анализа данной проблемы имеет 
выявление модификации ценностних концепции обчесо нредунрежде 
НИЯ в религиозных и светских теориях. Если уголовно правовые и 
криминологические теории обчей превенции, сучсствуючие в миро 
вой науке, в той или ной степени вомли в отечественный науч 
пый аппарат, то интерпретация религиозных ученых (христианства 
и др.) в поиске закономерностей оптимал||Нпго функционирования 
механизмов обчесо предупреждения ече нс проводилас1>. 
Использование нетодоло!ичсских и концептуальных положений 
ценностного подхода для .нылиза об|11енрег.ентипной деятельности 
поможет режить следуючие задачи: 
выделить "ценностное ядро" обченревентиопой леят1!Л1.пости; 
нрослсчть эволюцию ценностей обчей превенции ты различных 
этанах жизнедеятельности человеческого обчества;
т^ыявить обчее и особенное в религиозных и государств1!нпых цеп 
постных блоках, обеспечипаичих обчспреп(!нтивную дснт(!ДЫ1ост(,; ' 
рассмотреть вопросы уголовно пр.1воппй политики государства в 
выборе и реализации ц|;пност1!й обцгй превенции;
определить формы и методы правового закрепления системы цен 
ностей, обеспечиваючей обчее предупреждение првступлепнн.
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к ВОПРОСУ о НОНЯТИМ ЭКПНПМИЧЕСКОИ IIPECTilllllUC'IU 
И.5.Ивкитииа

отечественной практике анализа экономической 
специалистов не сходилось единого обдепринато- 

представлениа об этом опасном антиобдественном авлении. Каи, 
нет и универсального определениа самого понатиа "экопо- 

В мировой и 
преступности среди 
го 
впрочем
иическая преступность".

Ь последние гиды интерес к незаконной деительности в зконо 
мической Сфере обцества проавдилси в основном относительно проб 
леи развитии теневой экономики и борьбы с ней, несмотра па то. 
что эконоиическаа преступность сегодна стала обыденным ивлением, 
иревративиись почти в легальный элемент нового xo.iuBcTHennorti ие 
ханиэиа.

Л.U.Яковлев отмечает, что понитие экономической преступности 
не только уголовно-правовое, но и криминологическое, и оно "охва 
тывает те случаи унымленного при>1ипепня вреда государственному 
или обдественному ииудеству, экономическим интересам народного 
хозайстна и отдельных граддан, при которых одни участники теневой 
экономики запиыавт определенные места в системе экономических от
клонений, а другие злоупотребдаат слумебным нолодвнием".

Я.И.Рогова, лидь "хозийственнаа
наказуеиаа в уголовном порадке, охватываетса попа 

зкопомичесьай преступности". Тен самым автор ограничивает 
лидь уголовно правовым понатием экономической

развитие категории ''жвнвиическаи преступность'*  
Й.Н.Медведева "Экепеиические преступлении; но

Ь ней автор дает определение экпномических 

11о мнении другого ученого,
деательность,
тием
свое исследование 
преступности.

ипределенное 
получила в статье 
питие и система",
преступлений как обдественно опасных доаний, носагаидих на эконо 
мику как на совокупность производстоы1ных (экономических) отнодв 
НИЙ и причиниицих ай материальный удерб.

fl.Я . Иеднедев отмечает, чти нрн"традициыпном подходе к онре 
объекта нрестунлениа (вклвчаа и экономическое престунле 

носледпего во 
ЭКОПОМИЧК1;КИХ от- 
роли товаропроиз 
владельцев, имев 
потребности и ин

СИМИ уЧаСТНИКИ 
имастииками 

UUCT!|ll<lU«Hti в
соОстьвиникив,

делении
ние) как ойцественного отномении 
внимание нс принимались. Мемду тем 
нииений uHhuuTcu кпнкретние лиди, 
водителей и говаропотрепитеяей
дих впределенние вкономическис прана и своВоди, 
тереси, на которые и носигавт эк11Н1)ииче1.кие преступлении.

Следовательно, зкономические п|1естунлении nei.ui'auT на звоне 
мику, права, свободы, пот|1еьпости и интересы участников зкономи 
ческих отпомений. наруиаит nopuiuibnoe Функ1|Иони|1ование экономи 
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ческого (хозяйственного) механизма, причинямт этим социальным 
ценностям и бла)ам материальный удерб".

Каков подход к опрсделенип понятия экономической преступ
ности на Западе? Первое, что необходимо отмстить,- в больминстве 
стран это понятие не имеет четких уголовно-правовых границ, а в 
криминологических и социально-экономических исследованиях его 
использует, не имея обдепринятого определения.

1всАский ирист by Свенссон указывает, что к категории эконо
мической преступности государственные органы относят преступ
ность, имевдув в качестве прямого мотива экопоиическув выгоду. 
Кроме того, она долдпа носить длядийся характер, осудествляться 
систематически и в рамках легальной хозяйственной деятельности, 
на основе которой возпикавт преступные деяния. К этим преступле
ниям не относятся имудественные преступления традиционного харак
тера, если они никакой связи с хозяйственной деятельностьв не 
имсвт. Только предприниматель, его заместитель или агенты могут 
совердать экономические преступления. Автор подчеркивает, что 
рассмотрение экономической преступности исклвчительно как 
преступности предпринимателей соответствует меддународпой тради 
НИИ.

Таковы 
циалистов к

Вопрос 
торический. 
рассматриваемым явлением, поскольку 
иного определения судности экономической 
ется выбор той или иной стратегии борьбы

Цель экономической преступности - 
выгоды. Однако такая выгода может быть получена различными путя
ми. Для нас представляет интерес лидь та, которуп модно получить, 
осудествляя экономическув деятельность незаконным путем. К эконо
мической преступности следует относить ту, что осудествляется 
субъектами экономической деятельности - собственниками предприя
тий, управлявцими компаний, мспеддераии, предпринимателями, всеми 
теми, кто редает вопросы организации экономической деятельности. 
Поэтому следует согласиться с Колесниковым В.В,, онределявдим 
экономическув преступность как экономическув деятельность, осу- 
дсствляемув в сфере бизнеса криминальными методами и имевдув 
цельв достижение незаконного обогадения.

в обдих чертах подходы отечественных и западных спе- 
определенив понятия экономическая преступность.
о том, что такое "экономическая преступность 

От ответа на него во многом 
явлением, поскольку в

”, не ри- 
зпнисит успех борьбы с 

зависимости от того или 
преступности определя- 

с ней.
получение экономической
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О СПВЁР1Е)1СТНОВП1ШИ УГиЛиВНО НРЛВОВОГи РЫ УЛИРОВЙННУ 
ПРЕДПРИИИиПТЕЛЬСКПИ ДЕЯТЕЛЬНиЕТИ

И.Л.Никитина

Изучение и оБиЬдение инепдегося опыта раскрытия и расследо 
нация хидений. связанных с использованием новых форм хозяйствова
ния, показывает, что принятие по уголовным делам правильных реме 
НИЙ в ряде случаев затрудняется несоверденством уголовного зако 
нодательства, его отставанием от законодательных актов, принятых 
за последние годы в ходе экономической реформы. Сокраденив злоу
потреблений и нредотвраденив хидений в сфере предпринимательства 
долдно послужить установление ответственности за нелегальнув бан- 
ковскув деятельность. Ответственность должна наступать при прове 
дении банковских операций без получения надлежадей лицензии в 
Банке России, а также при осудествлении операций, выходядих за 
пределы специальной правоспособности банка, предусмотренной ei о 
уставим. Наряду с отзывом выданной банку лицензии к уголовной от
ветственности должны привлекаться должностные лица, виновные в 
допуденных нарунениях.

Особое место в профилактике хидений в сфере предпринима
тельской деятельности принадлежит установленив ответственности за 
можепнические опгчации с цельв получения кредита.

Получение кредита с целью его умышленного невозврата обычно 
осудестьляетсы путем предоставления в банк ложной финансовой до- 
куиента1|ии (балансов, сведений об имудествепном состоянии) 
действуидего предприятия или создания предприятия специально для 
осудествления финансовых махинаций. Так. к примеру, создаются два 
предприятия: одио по подлинным, а другое по подложный документам. 
Первое оформляет кредит и перечисляет деньги второму, где их об 
паличивают и расхидают, а само второе предприятие исчезает. Руке 
водители же первого предприятия заявляют об "обмане". Получили 
также распространение моденничсства с залогом (завышение его сто 
иности или нарушение порядка перезалога имудества) и со страхова
нием кредитив (фиктивные 
тельства).

Серьезная трудность 
отсутствием единообразной 
потерпевшим подобных преступлений отказывается в возбушдепии уго
ловного дела и предлагается решать вопрос в граждански-правовом 
порядке в арбитражном суде,что довольно затруднено. Судебной прак

страховые фирмы или страхипые спиде

для реаеиия таких дел ибуслпилена 
нридической практики. Ви миигих слцчаих
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НОрМ, KdCrlB- 
на ииуцестпо вридичяских лиц. Кроме то- 
к моменту разбирательства не имепт иму- 
быть наломено в.зысканис (например, де- 
с расчетного счета и обналичивается или

тикой до сих нор не выработана методика применения 
димся обрамения взыскания 
го, болыинство заеммиков 
дества, на которое может 
нежные средства снимается 
переводятся на расчетный счет другого предприятия).

Учитывая эначительнуе распространенность таких действий и 
судественнмй вред, причиняемый ими, уже в настоядсе время было бы 
целесообразно установить самостоятсльнуе ответственность за мо- 
деннические действия с цельв получения кредита, которую бы нес 
тот, кто для получения или увеличения кредита, или для получения 
льготных условий предоставления кредита умыжленпо предоставляет 
кредитору неправильные балансы, счета прибылей и убытков или 
сводки нмудсственного состояния, даже если это не ведет к пре
доставлению кредита.

Необходимо предусмотреть также самостоятельнув уголовнув от
ветственность за лжепредпринимательство, то есть за создание 
предпринимательских структур без намерения осудествлять преднри 
нимательскув деятельность, а нреследувдих цель получения ссуд, 
кредитов и прикрытия запрецен11ой деятельности. Это касается также 
разли*1ных  случаев наружения порядка ведения предпринимательской 
деятельности и осудествления операций, выходядих за пределы спе
циальной правоспособности данного субъекта хозяйственной деятель
ности в Сферах, где устанплено обязательное лицензирование.

Нстановленис такой ответственности мотивируется также необ- 
ходимостьв поставить заслон на пути создания разного рода предп 
рипимательских организаций, которые, получив кредиты, прекрадавт 
свое судествование в результате заранее запланированного банк
ротства. Организаторы подобных акций ьри умелой маскировке своих 
действий оставтся безнаказанными.
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PUai’flbUTKfl и ННКЯРКИИК CUCihUU JKCTl'tllllUI U UIHIHtllHIUM 
DPi nmiH lilPITPKIItIMX ЛЕЛ «СНОЙЙ KftMPCTliEllllilH IILPEn 
POMKU их 1’01,1)1 U HU IIPE/l'JIIPhXnhlHliU И HPECEHEHUU ПРЕС 

ТН11ЛЕ11ИИ
H.II.IIijctuiickhA. I'.C.IapuiHii, и.Г.1ииикий

b заклвчинии Совета Федерации "Ьорьба с iipecTijiiiiucTi>ii и ук 
репление праноиоридиа в Российский Федерации" (ПРИ г.) tjKaiuBa 
етси: "В последние годи нроплеиа нрестунностн резко обострилась. 
Её ыасатаби и тенденции нриндли характер, опасно дефориирувций 
ход реформ, угромавчий осноеним устоим российской i осударстиеи 
ности и конституционной законности, безопасности ipaiAaii.

UcHouHue причини разгула преступности кровтси в кри.тиснои 
состоинии и нестабильности обчества, в правовом нигилизме, охва- 
тивмем и властние структури на всех уровних, отсутствии системи 
предупреждении, несовериепстве правовой базы, серьеэних просчетах 
вправоохранительной практики, низкой раскриваемости тимких 
преступлений. В значительной мере утрачен контроль за криминаль 
ной ситуацией".

UcHUBHue причини разгула 
Заклшчепии Совета Федерации, в 
области. В рематчей степени их 
обчесо социально-зкономическосо

(в

нрестунности, копстатированпие в 
полной мере действучт в Томской 
ликвидации снизана с преодолением 
кризиса в 1'оссии.

В 7.1МСКОЙ обл<1стн (в условиих практически пулевосо роста 
населении) число зарисист|1ировапнмх преступлений з.т t'JBB 141)4 сг. 
возросло в 2,8 раза и составило в 1993 соду • 32123, в 1994 iоду 
- 27379. Наиболее тижкие прсстунлс-пии против личности убийства 

увеличилис!, в Т раза ( 1988 с, - 79, 1993 с. - 237, 1994 с, -
281 ).

Так, в 1994 с. в 
млн.населении); увийств 
изнасилований 124, хулисанств 1371, краж 

5916), yioHOB автомобилей - 378, разбоев 
1417. Таким и(|разом, 70Х о структуре преступности в Томский об 
ласти cocTaBiiuuT преступлении, еде жертвой ивлиптси сраждане, 
nai елерие.

В среднем в i.Томске в течевие сода совермает преступление 
каждий из 14,4 взрослвх ( 18 89 лет) и каждий и.» 23 несовермен-
нолетних (11 17 лет).

При разработке обчесоциал1.них нро| рами нредунреждении

Томской области aapoi ист|1Ировани (на 1 
261, тижких телесних новрочдепий ?07, 

ГбВ?!) (из квартир 
27П, I р|1божей -

I /1
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преступности ремащее значение должны иметь меры но сокраценип 
безработицы, бедности, организации социальной поможи населенив. 
преодолению безнадзорности, сиротства и т.д,. т.е. - обженрофи 
лактические меры, эффективность которых выявляется со временем.

Однако в пннежннх условиях особое значение приобретает проб
лема контроля преступности. дпятел1>ности правоохранительных орга
нов и учреждений государства но предупреждению, раскрытию 
преступлений и наказание преступников.

Как указывалось, для Томской области, как и больжинства дру 
зажита прав и интересов насе- 
(убийства, разбои, грабежи, 
кражи их квартир личного иму- 
в наибольжей мере обусловли- 

подрывает усилия местной 
в обеспечении

прав населения.
факту неустановления лица, поллежалего 

обвиняемого, было приостановлено 24Z дел 
тяжким телесным новреадениеи. 34Z по хули 

гих регионов, чрезвычайно актуальна 
ления от обжеуголовной преступности 
изнасилования, хулиганство, рэкет, 
жества). Обжеуголовная преступность
вает деморализацию граждан, серьезно 
власти, государственных и обжественных институтов 
личных и имужественных

D то хе время по 
привлечению в качестве 
по убийствам. 43Z по
ганству. по кражам личного имучества. 7ЯХ но кражам из квар
тир. 71Z по кражам автотранспорта. 74Х по грабежам. SOZ по разбо
ям (данные Томской области за 1933 г.). R 1994 тоди из 27379 
преступлений раскрыто всего 4H,7Z. Следовательно, тысячи преступ
ников уходят от ответстг нности и уголовного наказания и продол
жают свой преступный промысел.

С другой стороны, какова должна быть милиция, система судов, 
учреждений, иснолнчючих наказание, и сколько она будет стоить для 
государства и населения, если продолжать борьбу с преступностью в 
рамках традиционных экстенсивных истодов?

Эти методы означают; больше милиционеров, больюе спецназа, 
больше бронежилетов и т.д. Принято речение о формировании в круп
ных город'х полков внутренних пп(н:к. в том числе и длч борьбы с 
обжеуголовной преступностью. Полки сформированы, однако средств 
на их содержание катастрофически не хватает. Гл.та администрации 
Томский области из местных средств выделяет 300 млн рублей голод 
ным солдатам, после доклада о том, что обнаружены случаи дистро
фии.

Дежурная служба 
гражд.зн о соверженных 
пннчжд1Ч1а направлять

принимает в сутки сотни заявлений от 
преступлениях и iipaBoii.yiyoeHnyx. милици.ч 
свои силы на раскрытие лииь наиболее т.'.,жких
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преступлений, а основная масса крав и грабежей остаетси нераскры 
той.

Следовательно, нужно искать, разрабатывать и внедрить новые 
средства технического и организациинносо характера для предупреж 
дения преступности, соответствуидие сегодняжниы криминогенным 
условиям. ~

В этой связи мы обрадаем внимание на необходимость север 
женствования информационного обеспечения деятельности органов 
внутренних дел, но не в традиционном понимании проблемы (как 
внедрение новой техники, систем связи и соверженствование управ 
ления на базе действувдих, сложивжихся структур органов внутрен 
них дел), а выделив важное первичное звено - связь населения и 
милиции.

По нажему иненив, адекватна нынежним криминогенным условиям 
может быть только система экстренной сигнализации и оноведения 
органов внутренних дел об угрозе или преступных посягательствах 
на личнув безопасность граждан, их имудество.

Пажа работа направлена на создание индивидуальных средств 
экстренной сигнализации, предназначенной для обеспечения гражда
нам возможности подачи индивидуальных сигналов бедствия в случае 
возникновения критической ситуации, а также системы определения 
их координат в пределах эоны действия.

Система может быть использована также для охраны баз, сила 
дев, автостоянок, гаражей, квартир, дач. как противоугонное уст
ройство автомобилей, 
модульному принципу 
системы в целом, так 

Незначительная конструктивная доработка по 
дает возможность жирокого внедрения как всей 
и отдельных её элементов.

Практическая ценность ожидаемых результатов состоит в том,
что экстренная сигнализация сопровождается распознаванием и опре ' 
делением координа;, что позволяет организовать оперативный поиск, 
осужествляемый специальными автомобилями.

Н состав системы входят: носимые индивидуальные сигнальные 
маяки; базовые станции ретрансляторы, равномерно расположенные 
на обслуживаемой территории; мобильные приемники анализаторы, 
располагаемые на автомобилях; центральная станция, осумсствлявжая 
Прием сигналов от базовых станций, обработку, хранение информации 
и сё отображение, а также измерение координат индивидуальных сиг
нальных маяков и выдачу целеуказаний мобильным приемникам-анали 
заторам.

Основные технические характеристики системы;
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I. Лальность'обнарумения маяка и 
определение пеленга стационар 
ним неленгаторпи

2,
5.

4.

5.

fi.
иальное

н« ивнее 3 ки в районе 
средней застройки;
,00 500 Иц;

||ерспналы1Уй кпд. Макси-

не менее 30 минут

не менее 1 ки;

не менее 5 минут;

Предварительная 
со1:таве дврх базопнх 
рачного направления 
иаяка 100 500 петров

Подчеркнем. что

Лианазон частот
Гремя непрерывной работы носи
иого иаяка
Лалыюсть действия подвижного
пеленгатора
Время поиска,обнаружения и об 
наружения координат
Индивидуальный носимый маяк имеет
число абонентов в системе не менее 1000000.

Комплекс приборов разрабатывается впервые, может охватывать 
как отдельные микрорайоны, так и населенный пункт в целом.

якспериментал1>ная проверка комплекса в 
пеленгаторов подтвердила правильность выб 
работ; обеспечена точность местоопределения 
на дальности 23 километра.

важнейжии элементом поннжения эффективности
предупреждения преступности при условии разработки и внедрения 
предлагаемой системы является её реальное обмепредупредительное 
значение, т.е. социально психологическое воздействие на преступ
ников и лиц, склонных . соверженив общеуголовных преступлений.

■ Раскрытие преступления, угрозы посягательства, поиск преступника 
и его задержание будут в действительности осуществляться органами 
внутренних дел по "горячим следам". Гремя ностунления сигнала о 
совержении преступления, 
леиие места происжествия 
нал) составит минуты, а 
время. Понятно, что в

Премя поступлвния сигнала 
ппку1сния. угрозе преступления, установ 
и личности потсрпвпвего (поданмего сиг- 
IIв часы, дни, недели - как 
таких условиях сонермвние 

преступлвЕий чревато действительной неотвратииостьв 
Ведь поданляпмее больминство преступников и лиц. склонпмх к 
вермвнив преступлений, не могут не учитывать появление в руках 
населения такого орудия, как возможность экстренной сигнализации 
органам внутренних дел об угрозе их личной безопасности или напа
дении.

Внедрение системы связи населения и праноохранительных орга
нов потребует серьезной, судестнвниой перестройки организации, 
двятельности, технического оснащения службы общее гнонной бв,)о

в настоядве 
у| илонпых 

наказания.
со-
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IldCHUCTH. U 4dC1linCTM, !1НД Гимений uOjIdCIM, Б TUH ЧИиМЁ 3d L'lel 

средств нзсежжии. Этот вопрос тркЬует отявмы1()1'о рпсснотринии, 
однако нредварительниЁ расчеты показывавт, что стоииоств 
мачка с учетом оЬслу1ивания и аиортизации всего аппаратуры 
вит около too S ('10, а вызов иобильпий бригады на 0.5 часа 
ло 3 S СЮ.

Срок окупаемости с учетом времени её разработки и пидг 
производства составит около двух дет.

Предстоит больмаи работа но информации, просвемепив населе
ния в условиях использования нринциниадвно нового технического 
средства обеспечения их безопасности и сохранности ииудества.

В то ве время, как представляется, комплексное ревение нроо 
демы обеспечит сувественное снижение обдеуголовний нрестунности, 
экономического и морального удерба от преступных посягательств, 
оздоровит социально нравствеинув атмосферу, повысит уровень об 
дественной безопасности.

одного
tOCTd-

UKU

IITUBKM

- 17b -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



О (1утя>; 1Я1;еиип некоторых проблем, воэтинцих в 
ДЕЯ'гел1,поста комиссий по делам песовепгеппояетпх;

А.Ф.Борцова

(в дальнейшем - КДИ). 
на некоторых проблемах, суще- 
возможных путей их решения в

Указом П0С РСФСР от 3 пеня •

в связи со значительным обновлением законодательства России и 
реорганизацией государственных органов власти и управления возник
ли определенные трудности в работе общественных организаций, созда
ваемых при государственных органах, в том числе таких, как районная 
комиссия по делам несовершеннолетних '

Считаем необходимым остановиться 
ствующих в работе данной комиссии, и 
настоящее время.

1. Положение о КДП, утвержденное
1967г., (ст. 32', предусматривает возможность доставления органами 
милиции подростков и родителей, уклоняющихся от добровольной явки 
на гомиссию для рассмотрения материала.В то же время Закон РСФСР 
"О милиции" (п. 14 ст. 10) не называет КД11 в числе субъектов, чьи 
письменные указания о принудительном приводе, она обязана исполнять. 

Создалась ситуация явно не правового характера, когда мера воз
действия к подросткам-правонарушителям применяет я в зависимости от 
их желания либо нежелания подвергнуться наказанию и добровольно 
ЯРИТЬСЯ для этого в КД|1.

В данном случае полагае" возможным руководствоваться общей нор- 
мг|^ Закона об сказании милицией в пределах своей компетенции право
вой помощи общественным«организациям (ст. 2 Закона РСФСР "0 милиции”).

2. Новый Гражданский Кодекс РФ снизил с 15 до 14 лет возраст, с 
достижением которого подросток становится частично дееспособным (ст. 
26).В то же время ст. 18 Положения о КД1 преду'сматривает обязанность 
подростка возмещать причиненный ущерб, при наличии самостоятельного 
доюдя, лишь с 15-летнего возраста.

Считаем, что до внесения соответствующего изменения в Положение 
о КДН комиссия имеет право с согласия подростка, достигшего 14 лет 
и имеющего 
возмещении

3. Как
подростка,
дорому договору (контракту) либо занимается предпринимательской дея
тельностью. В связи с этим в практике возникают вопросы с возможнос
ти такого лица, во-первых, приобретать спиртные напитки и табачные 
изделия, во-вторых, торговать ими ь ходе осуяцествления предпринима
тельской деятельности. _

самостоятельный доход,возложить на него обязанность о 
причиненного им ущерба.
известно, Гражданский Кодекс РФ ввел норму об омансипации 
достигшего 1С-лотнего возраста, если он работает по тру-
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Иолагаем, что при решении этих вопросов нужно ориентироваться 
на II. 7 1'1остановления Правительства РФ от 26.04.94г. W 1068 "0 
порддке розничной торговли алкогольними напитками и пивом на тер
ритории Российской Федерации", норма которого запрещает продажу не
совершеннолетним винно-водочных изделий (собрание законодательства 
РФ, 1994г. 23, ст. 2567). При этом каких-либо изъятий для олдель-
ных категорий несовершеннолетних лиц данное постановление не уста
навливает. Определяющим в данном вопрете здесь является возраст, а 
не дееспособность лица, что продиктовано заботой о нравственном и 
физическом здоровье подростков. При обнаружении фактов продажи 
алкогольной продукции несовершеннолетним лицом КДП должна ста
вить вопрос о прекращении предпринимательской деятельности такого 
подростка либо о расторжении трудового договора по реализации 
спиртного.

4. Как известно. Конституция РФ запрещает принуждение граждан 
к. какому-либо виду деятельности. В связи с этим возникает вопрос о 
возможности КД(1 принимать меры к подросткам, уклоняющимся от учебы.

Полагаем, что комиссия вправе обязать такого 
ющего девятилетнего образования и не достигшего 
обучение, так как в соответствии со ст. 19 Закона 
основное общее образование является обязательным 
зательности оснс того общего образования применительно к конкретному 
обучающемуся сохраняет силу до достижения им пятнадцатилетнего воз
раста, если соответствующее ображование не было получено обучающим
ся ранее (Закон РФ "Об образовании"^^Российская газета, 1992г. от 
21 июля).

5. Ст. 5 Положения о КД11 закрепляет ее состав, называет предста
вителей таких г юударственних и общественных организаций, которые
к настоящему времени прекратили свое существование (комсомольские и 
прочив организации). Поскольку в Положение о КД11 1967г. не 
изменения о ведомственной принадлежиостиучленов, на местах 
ют трудности с формированием данных комиссий.

Полагаем возможным при организации КДП ориентироваться 
чение в ее состав представителей тех государственных органов, кото
рые перечислены в Постановлении Правительства РФ от 28.10.95г. "Об 
изменении состава межведомственной комиссии по делам несовершенно
летних при Правительстве Российской Федерации". В нее, как известно, 
входят представители Минфина, миграционной службы, управления профи
лактики 14ВД, Комитета по физической культуре и туризму. Комитета по 
делам молодежи (Собрание оаконодательетва ГФ, 1995г. К*  45, ст.4247). 
На наш взглдд, это примерный кминимальннй) состав КДП, ее ядро.

подростка, не име- 
15 лет, продолжиты 
ГФ "Об образовании" 
и требование обя-

внесены 
воэника-

на вклю
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« ПОНЯТИИ. cn’MKi'il'f. (1|>1 пнилоппкной lll•^:(:т,llllll(cти 
(KI’HUHIKinOI И'1П'.КИЙ ПСПЕКТ)

П.П.Санченкн

1. С точки зрения криминолт ин iipi аннзоиапная нреступнисть 
■ЧТО часть (нсоПнй тин) преступности нообде. т.е. спнокупности 
(системы) всех нрепунлений, сонержепных в стране или регионе за 
соптветстнупжий период времени.

К элементам npiапизованной преступности относятся у|олов 
ио иаказуемме деяния 'сонержаеиые как opt анизованныии группами и 
сообмествами. таи и отдельными липами), взаимосвязанные между со
бой. взаиипобуг.лпвлинаюмие дру) Apyi a, направленные па полу<1ение 
пбмт о результата.

Одни из них является либо причинами, норождапмиии другие 
преступления, либо условиями, облегчапмиии им совермение, т.е. эти 
преступления детерминирует одно другое (объектинный критерий). В 
то же время такая детерминация не является случайной,а выступает 
итогом целенанравлепной организованной деятельности онредсленных 
ли1| и причинно следственные связи между преступлениями является 
урльж и результатом их волевого нонедения (субъективный критерий). 
В связи с этим элементами оргапизонапной лрсстунпости является 
только умынленные преступления.

В качестве резул1.тата, ради достижения которого соне|1жавтся 
преступления, явяяпдиеся ^'лсментами организованной преступности, 

^нстунает получение материальной*  выгоды, максимальной прибыли, 
т.е. организованная преступность основана на экономической заинте 
ресовапногти.

2. Таким образом, организованная преступность (как тип 
преступности) это сооокупность (система) умыжленных преступле
ний, взаимосвязанных между собой и нзаииообуслонливавдих одно дру
t oe, являпжихся резул1латпи Т1еленап||авленнигп opi <1низувмего воз 
действия отпел|а1ых лиц с нельп достиж141ия обдего конечного резул1> 
тата - длительного, устойчивого получения материальной выгоды. 
Элементами ортапизованной преступности могут бить преступления, 
имевдие разные непоср(!Д1'.тпепнме и родовые объекты; совермеппые ли 
||аии разного возраста; корыстные, 
менее тяжкие, различаюжиеся 
опасности. Причем характер 
обусловливать значительное 
опасности Д(^яния. тр.1диционно ратенинаомос как Н1!нее опасное.

насильстпснпые и др.; тяжкие и 
по характеру и степени обцестнсиний 

снизей между преступлениями может 
нннииение степени иПчестненной
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нивученае 
им Hfcuee 
Их ииаии

3. На Нан взсвйд. иввнв видсвить сведувдис свт таинмс лвсвеши 
структуру врсанизвнанний нрестунности:

1. Нрестунвениу, нсввсрвдственни Н1>нраивы1ние на 
иатериаввнвй висвду, нрибвви. нричкв не разовой, а бввее 
ста6ив1>нвй на нрвтыаинии авитовснвсо иеривда вревенв. 
нодраздевить на три (рунми:

а) разноопразнуе uiiopaiiHy с нредветаии, ‘товараву": контра 
банда, операции с ваввтой, наркотнкатм.сниртнуии нанитиави, оруви 
ей и др. (i:t.ct.7H, Й7, 162 7, 224 и др. УК)',

б) операции но нредиста8ве|Н1В разнот о рода усвус; а.зартиие 
игру, нроституттия. nopHOt р.1*иа.  содердание притонов и др. 
(ст .ст.226. 22Н УК);

в) инуе, нриносидие нрибувь операции; видений I всударетвеинн 
со и обдественного ииудоства, внивсатевьство и др. (ст.ст.77. 144, 
146. 147, 147 1. 14а и др. УКт.

Нрестунвений, ииеидие 1|квьв вЬеснечит1>, обезонаситт. иви 
уаксиуаят.но т чсоквА нривуяь. *х  вовнн нодра.здевитв на три 

147
2. I

CMliXdTb

I |)>|||||ы:

а) iiai ихие IIU отньвепив к иимпйевеимии вицаи и запц! мьание 
им: tji4>ii3ki, уничтивииие ииувкстиалричиикиме тевксиих иикреввинн*.  
убийства и Ар. (CT.cT.tb2, I0U. 113, )4Ч.1вЗ, IS3 и др. SKi;

6 1 нмдиуи I iiicAKBeiiiiux вим. д.ьча взитни. нивучиние взитки. 
зв<)у||()Г|1(!1)вс‘11ин слуасбиии иивпвнники и др., (ст.ст.170, 173 и др.
!1К);

в) ииие Акиниы, HaiipauBeiiiiuB на свиритив димвдив, нивучасийх 
нрестуннии путей: евкритие вогеитв» твеви! оибвпаент, цивинение »т 
iBiMiiMU Я1!|(вар<1||мн в д|>хид.1х и др. (ст.ст. 162 1. 162 2 ЧК).

3. Ирвстун гний, навравлениие на вонвечение в нрвдвввитввь- 
ную. вр| ||низввав)м"*'  нрвстувнуа деигввсниств вввих учат тиикив. Ив 
иввнв 11вдр<1:<дедит1, на три i pyiiiiu:

а) вр|'(111из<11|Ий вбеединвнии, иисидих 1|ввв сввврввний врвстун
ввний и ввндсчвние в ним нпмим учаскмивв (ст.ст.77, 77 2. 17 t
4.2,3, i;t.17 Ч.4.У. ст. 16 ч.! ЧК);

б) вивввчение несвы'рвкнввметмим (ст.210 и др. ЧКт;
н) воввечечтие виц. отбинавдим нака:тани(: в вестах вивении сив 

боди (ст.77 1 и др. ЧК >.
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ОСППВПНЕ 'lEl'TU КОНЦЕПЦИИ 111’НЛЧП 14■ ЛЬНИМ ГРУППОВОЙ 
ПРЕСТНПППСТИ В РОССИИ по СПВРГИГНПОМ этопк 

П.ВЛеслер

Принятие R последние годы документы политика прлеоносо ха
рактера в оПласти Гюрьбы с нрестунностьв ппзволивт утнер|дат1>, 
НТО II России в псноннои сформирована конценуия предупреждения 
грунповой преступности на период перехода к рынку. Основополагав 
мое значение среди этих документов приобрели Федпральние програм
мы РФ по усилению борьбы с преступностьв на 1094 1995 годы. 
1990 1997 годы, а также Указ Президента РФ от 4 июня 1994 г. N 
770 "О неотложных мерах по замите населения от бандитизма и иных 
проявлений организованной преступности" (в дальнсйвем Указ от 4 
июня 1994 г.). Федеральные программы в качестве важнеймих наврав 
линий выделяют борьбу с организованной преступностьв, незаконными 
вооруженными формированиями, антикопститу||ипнныыи обжественныии и 
иными объединениями, терроризмом, массовыми беспорядками. Указ от 
4 июня 1994 г. предусматривает неотложные меры борьбы с организо 
ванной преступностьв, прежде всего бандитизмом.

К основным чертам указанной концепции относятся следуюдие её 
особенности;

1. Концепция носит запоздалый характер, 
поскояьку неблагоприятные тенденции в групповой преступности на 
метились сравнительно да||"о, а политика борьбы с пей сформирована 

„совсем недавно. Запоздалый характер концепции проявляется также в 
том, что она появилась после принятия нолитико правовых докумен 
тов, папраняепных на борьбу с преступностьв, многими субъектами 
Российской Федерации. В силу этого многие основные положения кон 
цепции были просто заимствованы и.з указанных документов. В част
ности, за основу Указа от 4 июня 1994 г. взяты Закон Татарстана 
пт 75 мая 1993 г. "0 чрезвычайных мерах по борьбе с нреступ 
ностьв" и Постапонление Верховного Совета Республики Татарстан от 
25 и<1Я 199,3 г. "0 введении в действие Закона Республики Т<иарстан 
"0 чрезвычайных мерах по борьбе с преступностью".

7. Концепция носит чрезвычайный ха рак 
тер, поскольку предусматривает раг.нирепие нолпоиочий пр<1впохра 
нитеяьных органов (например, п|1слпставдепие им нрава задерживать 
на срок до 30 суток лиц при наличии дпстаточних д.п1нмх об их при 
частности к организованной преступной группе), увеличение их 
жтатной численности, усилеппнй вариант опср<1тинно слуяебной дея
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пакета законов, напраелеиних

внутренне н р о- 
чрсзнычайний характер не сиг-

тельности МВД и ФСБ, дктивное применение онератинных методов ра 
боты (прежде Bceio усиление оперативных позиций в преступной сре 
де), проведение совместных крупномасжтабных мероприятий правоох 
ранительных органов, принятие целого 
на борьбу с групповой прег,тупнисты).

3. Концепция является 
тиворечивой, поскольку сё
ласуется с выдвинутими в пей принципами законности (задержание на 
срок до 30 суток не соответствует Конституции 1*Ф  и UHK РФ), де
мократизма (расиирение полномочий правоохранительных органов вле 
чет сужение общедемократических прав и свобод 
ности (усиление оперативных 11ози11ий в преступной 
перечень сведений, не поллем<11(ИХ огланении).

е

граждан), глас- 
среде расйириет

концепции ошибочно 
с

дни
н р е с т у н н 

э о в а Н Н и и

о
U 
с

н т р т U ж е с т и
т ь о II е

п е т U п
Р 
и

е
о

и е сен
с т ь, ко-

сегодня 
вторых.

с
облика**  преступности в

Р 
не онределнет 

термином "организованная преступность**  
деятельность тех устойчивых преступных 
прочных коррумпированных связей с 

многих банд, преступ- 
ПОДрОСТКОВи МОДО' 
преступных групп. 

Эти группы не 
значительном

4. В 
борьбы 
н а о р г
торам, во первых, 
России в целом. Во 
не отражается криминальная 
групп, которые не имеют
представителями государственного аппарата: 
них религиозный групп, сообществ террористов, 
дсжных преступных территориальных группировок, 
возникмгх на национальной основе , и ряда других, 
входят в организонаннув преступность и в значительном числе 
случаен не находятся под её влиянием. Однако социальная опасность 
от деятельности этих групп не меньше, чем от организованной 
преступности. Это обусловлено тем, что все разновидности устойчи
вых преступных г|)унн разруиают норматинно нравовув систему об- 
цества, создают замкнутое со1|иалы1о криминогенное простраиство, 
отчуждашщее целые социальные группы и даже территории (например, 
Чечня) от позитивного правового воздействия со стороны госу
дарства и общества.

Очевидно, что в дальнейжем политика борьбы с нрестунностьв 
должна быть ориентирована не только на организованную преступ
ность, но и на преступность, представлепнув криминальной деятель- 
ностьв всех устойчивых преступных групп.
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О 111'ПИЗИ1)ДСткН11ПЙ нрактикк стидкнтов нмиих 
ЧЧЕЬННХ ЗПНЕЛГИИИ ВРИЛИЧКСКШП ПРОФИЛЯ 

1.Й.Епст|13тов

Произвопственнля нраитиид стуявктив является спставнпй 
4dCTi>B учеПит о п|)П|,есса вмсяих учебных заведвний вридическпго 
профиля. И пастоядее вреия пва псудестнляется в нвных экпнвми 
ческнх, социальных, правовых. прганиза1|И()ннмх и других условиях. 
Фприирувдиеся обдествевные отнодения требует нересиотра целого 
ряда "Пплодевий" и "upoipaHn", которныи рувоводствуптся учебные 
заведения при организации и нронедении производственной практики. 
Ныне действувдие "Полодения" и "llpoi радив" значительно устарели, 
отстают пт складнв<1вдейся и динаиичнп развинавдейся.более разно 
образной, чей это было раньдс, нравонрииенительной деятельности. 
Достаточно сказать, что Полодение "О нроизводстненвой практике 
студентов'высдих учебных заведений" было утверждено Ииннузои СССР 
1R июня 1974 г. К недостаткаи данного "Полодения" ипдно отнести 
следуюдее:

I ) акцент на закрепление и углубление знаний нреииудественно 
по учебный ди1циплинаи публичного права, криииналистическпго цик 
ла;

2) ориентация студентов на Фориирпнание первичных навыков 
работы, главный образои, в правоцхравител1>пых органах (должности 
следователя, судьи, проку, ора);

3) отсутствие возиодности ианевра,индивидуального подхода в 
соответствии с запросаии обдества, конкретных предприятий, учреж 
дений, организаций, а также интересаыи студентов по жесту будудей 
работы.

Пазванпыя недостатки уыпожаптся ухудд.1юдиыися организа1|ион 
ныыи и финансовыыи возыожностяии вузов. В частности, все чаде 
остаются без оплаты своего труда руководители практики студентов 
в сосуда’ственных учр(!ждевиях. саыи студенты направляются на 
практику,не получив средств даже на оплату проезда к ыесту казна- 
чония. В связи с появлениеы чуть ди не в каждой крупной населен 
НОД пункте нескольких государственных и негосударственных учебных 
заведений юридического профиля, увеличением набо1ы лиц, желаюдих 
обучаться по дневной и заочной форы.,и обучения, значительно суда 
ется производственная б.>за практики студентов. Количество органов 
(учреддений). способных обеспечить к.1чественппе прохождение пр.Н! 
тики такого числа студентов. ст,,новится все ыснын’. Выход из соз
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Л<И1«еЙ1.и ситу<1ции MoaiiT быть «ыиден iiiiTiin иптииолыпп и сичитаниы 
в ||||()изьодсти1!|11|1)й практике гтудентии интересов ицОяичиого и 
частного орана, госииарственоого нодхода в процессе её организа
ции и нредостаняенной ецзам больией саиостоытеяы1ости. НеоОходиио 
нредусипт|)еть возиоаность нрохоадениы нроизводственной практики 
не только в органах следствии, судах и прокуратуре, но и в нота 
риальных конторах, адвокатуре, вридических слуабах коимерческих 
ор|'аниза1|ий, в банках, страхооых коинаниих и т.н. Цснованиеи вве
дении названных и, нозиоано, других видов (иест) нрохоадении про 
изнодственной практики ивливтси потребности новых эконоиических 
условий, возр<1ставваи роль частно! о нрава, иносочисленные запроси 
коимерческих орсаниза11ий, необходимость 1|од|'отонки вристов. оОла- 
даваих не только слубокиии знаниими в области 1'рааданского, зе 
иельносо, трудово1'ц и других отраслей нрава, но и теми наьыкнии 
практической деительности. которые требуатся применять с 
ае дней работы в соответствуваих ор|'анизациях. Реальная 
ног.ть наступления исклвчительно бол1,аих финансовых 
исчисляемых сотнями миллионов рублей, только из за неправительно- 
го оформления вристаии коммерческих и некоммерческих организаций 
соответствуваих документов, требует предварительного, то есть 
осуаестнлясмп|'о в период обучения, формирования навыков и приемов 
практической деятельности, которые нрименявтся не только в систе
ме праноохраннтел1а1ых орсанон.

Не 'з.зя преумепьаать роль вузов в нредупреадении этих потерь 
путем соотнетстнуваей opi апиза1<ии учебного npoiiecca. в том числе 
производстненной нр^актики. Конкретнне варианты реаения возникав 
аих при оргапиза11ии и проведении производственной практики проб 
дем ищ ут быТ1- определены Мченыии советами вридических учебннх 
заведений па основе самостоятельности, предоставленной им Устава
ми (Нолоаениями ).

первых 
воамо!
потерь.
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о MKXnilH.INh Ml 'ОЛОННО II I’O ЦК f С’1П Л I. Н 01 О 1>К1 МЛИ1'11НЙ11ИМ

с. л. Линь

др1|1()й стирпин.
I) оРщпстве имгвт прпстсйаий мпха 
ИИРПВИХСЯ и инвпцихся итнпвпний, 
«изни гриппы людей, класса, об

I механизм нрнсйчнния внзникиих 
не нтрахаювих интересы брл|>11инстра 

ИСКЛЮЧИТ!) из 
механизм разремения спниальных конфликтов 

CTopoiHj конфликта служит

Обместнн в силу наличия пп|1еделеннп|'п количества человечес
ких ИНЛИПИД1Н) и но мере вступления их иехду собой но взаимоитно 
■ения требует саотпетстйуюцего сониалынни ре1улирования, Па он 
редпленной стадии развития обмества преднолагпстся оформление 
С011иал1)Нпго регулирования поведения людей в государственное. Го 
судар'твеонов ре1улирование для со1ласования рпгулируюжих и ре 
гулируемнх факторов нреднол.н'ает нр.ановпп оформление правил вза- 
имоотножеиий субъектов с той и ,

Сопиал||Нпе регулирование 
низм воссоздания ноло*ител1>нмх  
создаюцих и онределяюаих образ 
жветва. .Ineci) же вырабатывается 
или зарожлаюжихся отномений, 
членов обчегтв,! или лидируюжей ев части (изгнать, 
обцестна). Простейвий 
и воздействия на виновную или слабую сторону конфликта 
основой и прообразом механизма гисидарстпенни Hpaiionoi ii pei-ули 
рования.

Правовов регулирование имеет в своей основе со11иал1)Ное ре 
гулирование. но предполагает определенный уровен!) р.1знития об 
«ества и наличие соптве CTByniaei'o механизма воздействия с коли 
чественпо и качественно определенными злемепт.1ми.

Механизм уголовно нропессуал1)Нп! о ре| ул11рппания в обчестпв 
складынавтся при наличии опроделепных условий, на базе соуи.шь 
непп ре1млиров)1ния и меХ11Низма воздействия п<1 поведение людей 
постепенно по ме|)е возникновения усл. аий и развития нризпакон и 
•члементов государственности.

Изначальным, основным связуюцим и utoi'obhm злем1:нтом меха 
низма МНР BHcryiHieT личность в йл.кз ическом ее определении 
К.Маркса, как совокуннист!) общественпих отпов1'ний. котор.ю соз
дает и участвует в создании мех.)ни tM.i МНР.через itoTOiiyn ni:!i4i:cT- 
вляетсч сопи.1л1|Но пр.авооое ре| улнро|!ание и н.т которую направлено 
действие Mil М1'ханизма. Н д,ппп;м слпч.п*  личпост!) ypnyiJTco и ос 
нрипнм условием (лздания вех.1бизм.1 МНР п.|ряду с дру! ими. в кото 
рых loia нр!)увлиет1;я и р1'.1лизуется как лично! т!..
—.1 Мех.1ни 1м МНР - сложное чвл1Ч1И1'’. iiobtomii i;i’o ноявл'чп'е и
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фп||ми|)пванип R оГцргтне трпбуот нлличип опрплплв11111)1'о объема ус- 
лппий, таких как;

а) наличия гпсударстпа; б) наличия ааконоллт(!Л1.нпй, иснпл- 
нительнпй. судебной властей и органон (лолжностнмх лиц), их осу- 
цестнляпмих; и) наличия в общество нрава, а также иатериалы101'0 
аанрежапжесп (угплон1пн'о, адиинистрптипно1’п) прана; г) наличия в 
iHiiecTHR потребности в специальной процедуре реализации уголов
ного права г. нредотвражением ялоунотребления участнувжими в про
цессе сторонами; д) наличия осознания государстненннх интересов 
и правового регулирования (1грапосознания); е) наличия подготовки 
(подготовленности) спеииал(>ной категории людей для осужествления 
спеииалыюй нроцедури норм угпловно| о прав.) и надлежадого ее 
оформления в спеииал1а1нх праноних нормах (юридическое образова
ние для правоприменения и правотворчества); ж) наличия снециаль- 
ннх образований (институтов) но иаученню яплени(1 и пбп(1чении 
опыта и по форииронанив словесно виразительннх терминов, исполь
зуемых в указанном сноииальном регулировании для определения со- 
птветствуючнх категорий ijiobobhoio процесса (наука уголовного 
нрава и у| оловного процесса),

(^тенень выраженности названных условий в обдестве и уровень 
их осознания людьми в обдестве может бы1ь разный, но созданный 
или создаваемый механизм ЧИР в обдйстве объективно учитывает .чти 
условия,

Исли ноннт.1ться выделить сндностные черты (признаки) меха
низма ЧИР. то можно остановиться на следувдих.

I, Это механизм, нредставляядий онредсленнув жесткую, замк
нутую систему в о(|дестне со строго фиксированными ялементами. 
находядимися в четком соподчинении и зависимости и имеюдими свое 
содержание и строение, Imii присуди обжив черты социального явле
ния. Ин изменяется и соверженствуется в нронессе историческ to 
развития,

Что механизм СИИИИИЬИШ И PEI Ч|ИИ'1)ВПИИ(, т,е, он дойс 
твует внутри ондества и направляет свое воздействие на поведение 
личностей для у|:тановлсн|1Я, обеспечения. уг.тран1!ния. иск1|рен141ия 
онр|’леленных oftMCi:твенных нравил нов1!девня или отдел11Ни.х фактов 
нопед(!ния,

|:цве1:твование в ndyitr тое механкзма спииал||Пого регулирпв,| • 
НИЯ носит ОНЪеКТИ1!ННЙ X.ipitKTI'P НС3.1ВИ1 ИМО от ei о осознапия и ис 
нол1.зонания лсд|,мп и ппдчип.чется внехне.м coyeaniaio экономическим 
и и( 11 рячоским j.iKOH.iM. но строится на своих внутренних нринуи 
о,IX и законсм!’рно1:тях ,

/
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U HdlbH cjttj'idd сицивльное рш улирииаиие имеет стригун сипи 
dJbiiys напраилепписть - сфера угилньних ирапиптнуаепий.

3. Эти механизм !11 liilUbilU llPtllltl СийЛЫНН I) ресулирпеаним. что 
онренеляет езаимнсеязь имевмесися yi uxiibhiii о ресулиревания (уси 
лввввго прана), сисударственпых и ооаестненных впраавнавий, за 
нинаваихея си1|иал1>ни зквнрми'|е1:кии свзинанием. и сиепиальинх вр 
ганин, а такав всоОвсв нврядка деятвльпвсти этих специальных вр 
ганвв ни реализации усвленнв-нраиввых и усллоннв нрнцессаульных 
нредниганий.

Нголпвнв нрвцессуальнве pel ули|1ввание в цвае1:тве является 
гвсударгтненным. Свптветстьеннв. кт да сввирится в механизме 
УИР, ТВ имеется в виду механизм 1’всударствецнв|'и усвлввнв нрв 
пессуальнвсв |1е|'улиринания.

Н Нгзствядее время механизм у|'влвинв нрвцессуалынц'в ресули 
в усвлвннвм

неразрайвтаннвсть в науке yi влввнисв нрв- 
нрава и 

нриввдит к недвстатвчнвй свсдасв 
к

нрвцес 
нравв

BIIII|tnCd 
и d|ll'y

рввания выступает Ввльае как (евретическве нвнятие 
првцессе. Одпакв егв 
||есса Свздает внределеннув разврваннвсть меаду теирией 
теврией усвлввивсв iniBiiecca,
ваннвсти усвливны в и усвлввни нрвцессуалы1В1'в ресупирцвания 
бессистемнвсти эаквнвдатвльнт'и pel уяирвв<|мия yi влпннвгв 
са, втерваннвсти Закинвдателы1ых предписаний вт реаАЫ1вй 
применительней яейстнн1сды|всти в успливпвм нрацессе.

Ланная статья преследует цель не твлькв пвстанвнки 
и механизме угвдввна ||рвцессуады|В1'ы pel улнрввапия. ни 
мента в пользу пот|1ебнвсти и невпхвдимвсти в yi iix.iHiiBM 
в наствядее время в фунд<1иенталы|ых исследованиях.

Йктивняй заивнлтвврческий процесс заквнпнателы1вй вл.тсти, 
ее иллязпрнп-||ра|'матический подход к вонрвсам yi oxoBHOi в нрпцес 
са. рассосласоваинвсть и розорваннвсть в ре|'улирвн<1нии усолов 
нв-нравввых. 1)1 влоппв цроцессуальных и ojii ациЗ||ционных вопросов 
построения и деятельности нраыивхранителы1их врсанвв нред||ола1 а 
ВТ и наствятельно TiiepyoT проведения Фупдаиенталы1ых комплексных 
исследований в традиционных и смеаных овластях наук yi iuibbhoi о 
прана, угояввнвсо нрвцессл и нравпохр1|ни1елы1ых орсанив.
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• СООТНПИЕНИЕ ЕКЛЗЬ’УЖДЕНПН УГОЛС'ННОГО ДЕЛЛ. ИЭНЕИЕНИЯ И

Л0110/1НЕНИЯ ОБВИНЕНИЯ

К\ К. Якинович

Одним из принципов предварительного расследования является его 

индивидуализаиня. Однако следственная практика идет по пути отказа от 

возбуждения уголовного дела, если в холе расследования обнаруживают, 

что обвиняемый совершил и другое преступление. В этом случае следова

тель. РУКОВОДСТВУЯСЬ ст. 154 VIIK. предъявляет обвиняемому новое обвине

ние. При этом так называемое новое обвинение включает в себя как чисто 

новое, так и прежнее обвинение.

На мой взгляд, такая практика, хотя и не противоречит ст. 154 УПК, 

однако приводит к нарушению права обвиняемого на загаиту и других его 

прав, a также на соответствует положениям ряда других статей УПК.

При подобном подходе часто на практике встречаются случаи, когда

дело возбуждается (нелринер.

ст. ст. 113.175 УПК), а затем органы расследования и оперативные службы

по статье о нетяжком преступлении

по их поручению в ранках этого возбужденного дела проводят комплекс 

мероприятий оперативного и следственного характера в отношении обвиня

емого по выявлению совершения им других, тяжких преступлений, хотя де

л.а по ним не возбуждались. Причем предъявление обвинения по этим 

•татьям откладывагт на завертаппнй этап расследования

На ной взгляд, такая практика (когда возбуждается одно пело, а

Фактически расглелование ведется в отношении других Фактов, по которым

уголовные дела не возбуждались и

не причастных к преступлению, по

паже в отношении других лип. вообше 

которому возбуждалось уголовное дело)

очень опасна и влечет нарушение гарантированных Конституцией прав и 
свобод.

Подобная практика противоречит смыслу ряда статей и ла», институ- 

тое УГОЛОВНО-проиесуального права.
Так. по смы.-лу главы 8 УПК уголовное дело должно быть

8 каждом случае. когда совершено преступление. паже если

возбуждено

в отно’’’ении

этого же липа ведется уже расследование по другому делу. 

Статья 112 УПК обязывает орган дознания - следователя, 

.уд возбудить Уголовное дело при наличии повода и оснований 

Более того, по смыслу ст.26 УПК по каждому отдельному 

НГЦ.’ должно проводиться отдельное расследование. И лишь при

прокурора.

престУпле
опрея<»лен •

ных улониях (ч 1 ст I’.e) уголорние лела мог'ут быть la могут и не быть)

соединены в одном производстве. н.', именно уголовные дела. по каждому

из которых предъявлено обвинение 

Тгкин ..бразом. если р X' пе ра.гслвдорания обнаружниает'гя. что об-

Ь-7 
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виняеный совершил еше и другое преступление, прежде всего должно быть

возбуждено новое уголовное дело, в течение десяти суток по этому делу 

должно быть предъявлено обвинение шли оно прекращено), а уже затем

решается вопрос о соединении этих дел или раздельном ведении расщедо- 

вания.
Ьпрсчем. такой же вывод можно сделать и при внимательном анализе 

ч. 1 ст. 154 УПК РФ. Нетрудно заметить, что в ней речь идет об одном об

винении. а не о нескольких. Новое же обвинение не может появиться вне 

ранок УГОЛОВНОГО Дела, а значит, оно должно быть возбуждено.

Почему В1лле указан именно 10-суточный срок? Я исхожу лэ того, что 

в рассматриваемых здесь случаях уголовное дело возбуждается не просто 

по Факту преступления. ио и в отношении конкретного липа. Процессуадь-

в законе не определено.

ное положение липа, в отношении которого возбуждается уголовное дело, 

Единственным решением в рамках действуюшего 

закона будет применение аналогии. Лиио, в отношении которого возбужде-

но уголовное дело, по аналогии должно занимать процессуальное положе- 

значит, ему и должно быть предъявлено обвинение 

со дня возбуждения дела.

ние подозреваемого, а

не позднее десяти с/ток 

было бы изменить закон. дополнив стать» 53 vnx РФ

содержания;"Лицо, в отношении которого возбуждено 

ст. иг УПК РФ
дело 

быть

дела

Вместе с

ПУНКТОМ 3
уголовное

тен проше

слепу1с»п1его

дело", а 

частью седьмой слелуюшего содержания;"Если уголовное 

возбуждено в отношении конкретного лица, обвинение ему должно 

позднее десяти суток со дня возбуждения уголовного 
быть прекрашено”.

предъявлено не

или оно должно

Думается, что имевший место в литературе спор о том. можно ли 

возбуждать уголовные дела в отношении конкретных лип. в настояшее вре

мя не актуален: ряд деиствуюших законов РФ (Закон о статусе судей в 
РФ. Закон о прокуратуре РФ и др. ) прямо предусматривают такую возмож

ность.
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.ПОТЕРПЕВШИЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

В В Ясельская

Конституяия РФ провозглашает, что человек, его права и свободы

являются высшей ценностью и зашита прав и свобод обязанность госу-
дарства. Обеспечение прав потерпевшего является неотъемлемой частью 

этого принципа. Государство берет на себя обязанность зашишать лип.

пострадавших от преступления. В связи с этин современное уголовно

процессуальное законодательство должно быть приведено в соответствие с
Конституцией. Прежде всего должны быть пересмотрены задачи уголовного

процесса. Одной из главных за^’ач судопроизводства должна стать зашита

прав граждан: обвиняемых, свидетелей, потерпевших и всех тек. кто вов
лекается в уголовно-проиессуальныи механизм.

При этом необходимо, опираясь на уже имегтоиеся теоретические раз
работки. ВЗГЛЯНУТЬ нескс «ько по-иному на положение потерпевшего в УГО
ЛОВНОМ процессе.

Прежде всего это относится к понятию потерпевиего. Легальное оп-
ределение понятия потерпевшего нельзя пг’знать удачным. так как уго
ловно’правовые и процессуальные основания в законе сФормулированы не-
точно.

В связи с этим предлагается изменить редакцию ч. 1 ст. 53 УПК РФ

слелуг.хпин образом: потерпевшим признается Физическое липо. в отношении

КОТОРОГО имеются основания полагать, что в результате преступного по

сягательства ему был непосредственно причинен, а если бы оно не было

оконченным, то мог быть причинен моральный. Физический или имушествен-

ный вред. Появляется потерпевший после вынесения следователем, лииом.

проиэводяшин дознание, судьей постановления, а супом определения.

Одним из путей совершенствования процессуального статус потер-

певшего является расширение круга его прав и уточнение обязаннос

тей, Представляется необходимым предгтавить потерпевшему право оэнако-

миться с материалами оконченного дознания. так как процессуальный ста-

ТУС одних и тех же участников процесса на одной и той же стадии про-

иесса должен быть единым, независимо от Формы судопроизводства Кроме

того. на практике потерпевшие знакомятся с материалами оконченного до

зания. В результате изучения конкретных

по КОТОРЫМ ПРОВОДИЛОСЬ в Форме дознания.

УГОЛОВНЫХ дел. расследование 

установлено, что в 52. ьу. слу-

чаев потерпевшие знакомились с материалами оконченного дознания, в

«“дучаев не знакомились. но в 55.бх из этих случаев потерпеваим

пр’^доставлялась возможность озн.аксмиться с материалами оконченного

дознания.

не лесообразиым представляет’я закрепить в законе за потерпее^зим
право разрешения слепоБат#>ля участвовать в 

- it'9 -
пр<изв<летев отдельных
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спедственних действии. При этом на следователей возложить обязанность

вносить мотивированное постановление в случае отказа в удовлетворении 

этого ходатайства потерпевшего.

Прея/сиотреть в законе обязательное участие представителей ад

вокатоБ Физически или психически неполнопенных потерпевших «немых.

слепых. ГЛУХИХ ь а также не владек>ших языком судопроизводства. Регла

иентировать в законе вопрос о вступпении в процесс представителя ад -

воката в случае, если законный

не может участвовать в деле.

органы следствия и суда обязаны

представитель по тем или ннын причинам

При отсутствии законного представителя 

в этих случаях в качестве представите

ля потерпевшего назначить члена коллегии адвокатов.

Закрепить в УПК право потерпевшего и его представтепя повторно 

знакомиться со всеми материалаии уголовного дела при производстве до

полнительных следственных действии после первоначального ознакомления 

в порядке ст. 200 УПК и знакомиться с материалами прекращенного дела

Регламентировать в законе помимо указанных следук^ие нрава потер 

пгвшего в стадии судебного разбирательства: знать сущность обвин^^иия.

участвовать в исследовании доказательств, выступать в судебных прениях 

по всем УГОЛОВНЫМ делам.

Необходимо потерпевшего наделить пгавом бесплатно

приговоров. копии всех кассаиионных 11роте«*гов  и жа/кб. касакших-. я ег?
интересов.

Ь*-злол1ить  на потерпевшего елсдукшие обязанности:

ния; являться по вызовам дознавателя, слеаов.ателя. судя., не разглашать

сведения об обстоятельствах, изьестних по делу; соблгл И. установлен 

ный ПОРЯДОК ПРИ произВ' ДСтье спедстненных иеи« твмй и ь<*  вгемя cyneeH*-»  

го заседания; сообщать органам слелствич и суда о перемене места жи 
тельства

Права и обязанности

лх nFK-uecca. необходимо

статус данного участника

потерпевшего. К( торые < н имее т Bv всех •' ! аан 

закрепить в статье, регламентиру^ялеи нрав- вой 

процесса, Слелоьате«и> ши признании липа П"
терпевшим должен разъяснять ему все права, а не только те. которые он
имеет в стадии предварительного следствия Это псзвопи'Г шеледнгму 
быть более активным на всех стадиях су/1опр<''Пзвопсгва

- i . 0-
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прекращение угоповкых дел по нереабипитирующим

ОСНОВАНИЯМ

ГН Шяпонько

В соответствии с действующим уголовно процессуальным законодательством правом 

прекращать уголовные дела по нереебилитирующим основаниям наделены суд прокурор, 

следователь и орган дознаттия. Однако право следователя и органе дознания не 

прекртцение уголовных дел по нереабилитирующим основаниям некоторыми авторами 

(Тыричев ИВ , Дьяченко М.А ) признается не соответствующим принципам уголовного 

процесса, так как такое прекращение предполагает решение вопроса о вине и тем самым

противоречит конституционному принципу презумпции невиновности.

При этом ввторы ссылаются на ст 49 Конституции РФ 1993 г., в соответствии с которой 

обвиняемый считается невиновным. пока его виновность не будет доказана в 
kJ

предусмотренОм федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу

приговором суда.

Таким образом, по мнению ‘‘тих авторов, только суд может признагь лицо виновным в

совершении преступления

С этой точкой зрения вряд ли можно согласиться, так как в противном случае органы

предАврительного расследования не должны иметь при^а прекращать уголовные дела и по 

иным нервябилитирующим основаниям (за истечением сроков давности, вследствие акта 

амнистии или вследствие изменения обстановки! так как при этом также решается вопрос о 

винов/иости без судебного разбирательства

Кроме того, ecfHi согласиться с этой точкакзрения, то все уголовные деле, в том числе и в 

отношении лиц. соверимяших преступления, не представляющие большой опасности, 

должны быть направлены в суд Следователь в данном случае не будет иметь праве

прекратить уголовное депо в связи с применениям мяр едмииистративного взыскания или с 

направлонием дела на рассмотрение общественности

Реализация критикуемой позиции с сохранением только за судом првве на прекращение 

уголовных дел по нереабилитирующим основаниям на практике приведет к еозрастению 

нагрузки на суды, снизит эф4>ективкость П1)авосулия а цепом

Представляется, что существующий порядок прекращения уголовных дел по 

нереабилитирующим основаниям, в том числе и органами предварительного расследования.

следует сохранить, однако отдельные положения уголовно ■ процессуального зв*оне  

необходимо совершенствовать

В частности, дпиствующии уголовно процессуальный закон предусматривает прево, е не 

обязанность органов предварительного рисслодоьяиия нм принятие ряшчния о прекрещеиии 

дела по нерпабилитирующим основаниям '',-и этом сгедоазтель или орган дознания 

ипрнне прократить депо по ст ст 61. fi2. 7 9 УТ>К РФ только с согласия прок|грорв и лича в 

1^1
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отношании «спорого првира|цавгся уголовное дало Одновременно предусмотрено право 

обвиняемого и потерпевшего на обжалование постановления следователя или органа

дознания о прекращении уголовного дала

Представляется, что. кроме этого, следовало бы более подробно урегулировать 

порядок прекращения уголовных дел по нереабилитирующим основаниям

В настоящее аремя в УПК в некоторых статьях, в частности в ст 62. ст 9 УПК РФ.

говорится о возможности прекращения уголовного дела в отношении лица с привлечением 

его к административной ответственности или с передачей лица на поруки организации или 

трудовому коллективу В то же время а ст ст. 7.8 УПК РФ употребляется термин 

‘обвиняемый*.  В результате при прекращении уголовных дал по нереабилитирующим 

основаниям допускается принятие решения в отношании лица, без предъявления ему 

обвинения. Думается, что во всех этих статьях следовало бы закрепить требование о 

предъявлении обвинения лицу, в отношении которого решается вопрос о прекращении 

уголовных дел по нереебилитирующим основаниям В постановлении о привлечении в 

качестве обвиняемого должно быть сформулировано обвинение, дана юридическая

квалификация преступления, свидетельствующая о том. что лицо совершило преступление, 

не представляющее большой общественной опасности

Кроме того, следовало бы также закрепить обязательное ознакомление обвиняемого и 

его защитника со всеми материалами дела по правилам ст ст. 201 203 УПК РФ с 

с кормлением протоколов об окончании предварительного 'расследования и об 

ознакомлении обвиняемого и защитника с магериапами дела Вмег'е с тем было бы 

целесообразным закрепить в УПК требование 

представителей с материалами дела по правилам ст 

с соблюдением требований ст. ст 141. 142 УПК РФ.

При соблюдении этих условий, а также

об ознакомлении потерпевших и их

200 УПК РФ с оформлением протокола

при наличии оснований за органами 

предварительного расследования должно быть признано право на прекращение уголовных 

дел по нереабилитирующим основаниям

Сохранение права на прекращение уголовных дел по нереебилитирующим основаниям 

дознания будет способствовать более эффективному 

судопроизводства, в полном соответствии с идеями

за следоввклями и органами

акшолнанию задач уголовного

гуманизации уголовного процесса
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О НОВОМ ЗАКОНЕ "О ПРОКУРАТУРЕ РсХ:СИЙСКОИ ФЕДЕРАЦИИ

л. и. Данилюк

1. 16 октября 1995 года Государственной Думой принят в новой 

редакции Закон " О прокуратуре Российской Федераии1Г. 17 ноября 

этот Закон утвержден Президентом.а с 1 января 1996 года введен

в действие в полном объеме.

2. Данный закон укрепляет позиции прокуратуры и, несомненно, 

послужит укреплению законности в стране. Особую значимость он 

имеет в борьбе с преступностью. На прокуратуру возлагается коор-

динапия деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. В прокуратурах субъектов Федерации, районов и горо

дов учреждаются должности „омошников следователей. Повышен

престиж ПРОКУРОРОВ низшего звена.о чем свидетельствует указание о 

праве отзыва протеста прокурором, его 

живают одобрения новеллы о кадровой 

кадров, социальное обеспечение и др ).

3. Вместе с тем в новом Законе о

принесшим (ст. 23, 37). Заслу-

политике (ПОРЯДОК подбора

прокуратуре имеют место по

локения.которые не
Ст. 4 Закона в

содействуют укреплению законности.

ранов прокуратуры

числе ПРИНЦИПОВ организации и деятельности ор- 

называет гласность и информацию органов власти

и населения о состоянии законности, тогда

ковыми не являются. Гласность - принцип

как они по сушеству та• 

деятельности суда Для
Напротив, в ряде случаевпрокуратуры этот принцип не характерен

(когда речь идет о борьбе с преступностью) деятельность органов 

расследования и прокуратуры .как правило, должна протекать в усло

виях негласности. Что касается сведений о состоянии законности.то

ИМИ располагают органы внутренних дел.статистики, юстиции, супы.

Имеются эти сведения и 

действительно информирует 

состоянии законности. Но

у прокурора. В некоторых случая'' он

государственные органы и население о 

это не отражает характер деятельности

органов прокуратуры . а потому не является принципом.

В этой же статье провозглашается принцип независимости про

куратуры от органов государственной власти и управления, а ст. 13 

гласит: ” Прокуроры субъектов Федерации назначаются на должность 

СРОКОМ на 5 лет Генеральным прокурор' м Российской федерации по 

согласованию с органами государственной власти Субъектов 

Российской Федерации". В свете этих норм получается так.что орга

ны власти субъектов Федерации сами решают, какой прокурор будет 

осуществлять за ними надзор, и. конечн.з же. не дадут согласия на

назначение неугодного им прокурор
Гите чу»е с принцип ,и независимости обстоит дело в органах
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военной прокуратуры, где должности военных прокуроров и следовате

лей включаются в перечни воинских должностей.присвоение воинских 

званий ПРОИЗВОДИТСЯ

ших. личный состав

штатную численность

в порядке, установленном для военнослужа

ррганов военной прокуратуры включается в 

Вооруженных Сил,материальное, социальное. Фи

нансовое и техническое обеспечение осушествляется Министерством

обороны. При сложившейся ситуации говорить о независимости органов 

прокуратуры беспредметно.

Некоторые важные положения в Законе о прокуратуре, к сожале-

НИЮ.изложены противоречиво либо кратко, что затруднит деятельность

практических органов. Так. а ст. 20 указано,что коллегии в органах 

прокуратуры являются совещательными органами На основании решений 

коллегий соответствующие прокуроры издают приказы. Во первых,та
кое кате^ическое утверждение не всегда применимо на практике, ибо

возможны случаи.когда прокурор не согласен с решением колле-

ГИИ.например об увольнении какого-то работника.и никакого прика

за.естественно,издавать не будет Во-ВТОРЫХ.усматривается проти-

воречие в данных суждениях. В-третьнх,необходима более подробная

pei-ланентаиия деятельности Коллегии, а может быть, даже и Положение

о них
Аналогичное замечание имеется и по полномочиям прокуроров

ГОРОДОВ г районным делением по руководству подчиненными органами

прокуратуры (ст. 19). Здесь указано лкшь то. что прокуроры городов

РУКОВОДЯТ деятельностью подчиненных прокуратур и вносят вышестоя- 

пим прокурорам предложения об изменении штатной численности своих

аппаратов и подчиненных прокуратур о кадровых изменениях. Следо

вало бы более подробно регламентировать полномочия городских про

куроров с районным делением. поскольку именно здесь имеют место
неразбериха и хаос.

Не урегулированы . и другие важные вопросы организации дея-

тельности органов прокуратуры, например, планирование, оперативные

и производственные совещания, контроль и проверка исполнения.

анализ состояния законности, правовое воспитание населения, (або- 

и др. Неотчетливо сформулирована ст. 9 Зако-та с устными жалобами

на о прокуратуре, где речь идет об участии в правотворческой дея
тельно<гти 'Указать на право вносить в законодательные органы
предложения об изменении. отмене и принятии правовых актов это
еше не значит, что прокурор пользуетси правом законодательной
инициативы В конституционном смысле. Поэтому в Законе о прокура
туре должно сыть онгеделенно указано, что прокурор наделен правом
эаконолательной инициативы

Законодатель отказался от традиционного понятия "обшин над 

ЗОР прокуратуры", заменив его двумя названиями."надзор за испол 

нениен з.акснов" и "надзор за собл».дением прав и свобод человека и 

гражданина". Между тем и названия не отражают специфику отрасли

1£Ч
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нрокурорской деятельности. Понятие же "обший надзор" весьма точно

подчеркивает множественность поднадзорных обьектов в панной от

расли. укоренилось на практике, получило широкое распространение 

в теории, а поэтому должно быть возврашено в закон. Имеются заме- 

чанич по предмету обшего надзора. В ст. 21 подчеркивается, что 

проверки исполнения законов провопятся на основании поступившей в
органы прокуратуры информации о Фактах нарувения закона. Слепова- 

тельно. ПРОКУРОР по своему усмотрению не в^праве провести провер
ку там. где, по его мнению, имеет место нарушение закона. Какой 

же тогпа он орган надзора.

В ст. 26 Закона о прокуратуре провозглашен тезис невнешатель- 

ства органов прокуратуры в оперативно-хозяйственную деятельность

поднадзорных организаций. Тем самым у прокурора отнимается эле-

право по своему усмотрениюментарное право проводить проверки

там^гпе.по его мнению, имеются нарушения законности. Такое положе

ние обрекает прокурора на пассивность.порождает безответствен-

ПРОВОДИТЬ

ность и противоречит обгчм положениям УПОМЯНУТОГО Закона о суи-

ности.целях и задачах прокурорской деятельности Все это свиде

тельствует о необходимости внесения в Закон о прокуратуре соот-

ветствумпих изменений.

В пелом же принятие в новой редакции Закона о прокуратуре

явление, безусловно, положительное.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ УПРОЩЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ. 
Т В Трубникова

перечней

системы 
(а также

характерная черта упрощенного производства или же 
с более сложными процессуальными формами вытекает, на 
из лексического толкования понятия дифференциации В 
с ним дифференциация - это 'разделение, расчленение 

’ Следовательно, о

В настоящее время - одна из проблем, стоящих перед законодателем, 
это проблема упрощения порядка уголовного судопроизводства для 
некоторых категорий дел Такая работа должна производиться обдуманно, с 
учетом пределов, в которых возможно упрощение судопроизводства, и при 
наличии плана той системы упрощенных производств, которая должна 
сформироваться в результате реформ В противном случае уголовный 
процесс может превратиться в набор разрозненных процедур К сожалению, 
до сих пор введение в уголовно- процессуальное законодательство новых 
норм происходит зачастую непродуманно, хаотично, без учета сложившейся 
структуры процесса Примером тому может послужить различие 
статей 35, 126 и 414 УПК РФ

Первое, что необходимо сделать для построения такой 
производств, - это дать определение упрощенному производству
производству с более сложными процессуальными формами) К сожалению, 
до сих пор такого определения в научной литературе не существует Верной 
представляется нам, однако, точка зрения Ю.К Якимовича, который считает, 
что далеко не всякая особенность в производстве по определенным 
категориям уголовных дел свидетельствует о дифференциации уголовного 
судопроизводства, о ней следует вести речь только тогда, когда в системе 
уголовного процесса имеются производства, существенно различающиеся 
между собой по степени сложности процессуальных форм ’

Другая 
п( оизводства 
наш взгляд, 
соответствии 
целою на различные части, формы и ступени' 
дифференциации уголовного процесса свидетельствует лишь возможность 
выделения внутри единой уголовно-процессуальной формы таких 
производств, которые представляют собой ее составные части, 
характеризуясь при этом внутренней целостностью, определенным 
внутренним единством Обратившись однажды к той ипи иной 
процессуальной форме, производство по конкретному делу может до конца 
развиваться в ее рамках либо при отпаде.(ии условий - возвратиться к 
предьщущей форме В случаях же скачков от одной формы судопроизводства 
к другой речь может идти либо о наличии разовых особенностей ( в случае, 
например, если возбухщается уголовное дело в отношении судьи), либо если 
производство по конкретному делу содержит в себе черты как упрощенного 
производства, так и производства с более сложными процессуальными 
формами. - о недостатках законодательного регулирования, об отсутствии 
единой четкой концепции

Теперь попробуем уточнить, какое же упрощение производства по делу 
может быть признано существенным. Для этого интересуюи(ее нас

' Си: Яо* *ио«лч  Ю К Структура советского уюповното процесса сьсгома стадий и система 

nctOfUeoACT*  Оспоамые и дооолчиге.'ткчые проитеодства Томск, изд ао ТГ/, 1991 С. 32-33
* Соаретаен-тий словарь ииосрамитиз г тса ^^сский чэьк', 1992 С 209
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производство нужно сравнить с некоей идеальной моделью судебною 
разбирательства или досудебной подготовки в уголовном процессе Такая 
модель должна быть рассчитана на неопределенный круг дел и содержать в 
себе оптимальное соответствие между двумя конкурирующими ценностями: 
ускорением процесса, с одной стороны, и правом обвиняемого на защиту, с 
другой. При этом упро1ценное производство должно отличаться от обычного в 
сторону большей быстроты его осуществления. Такое ускорение 
судопроизводства, очевидно, осуществляется не абсолютно по всем делам, в 
конкретном случае судопроизводство, произведенное в упрощенной форме, 
может продолжаться и дольше, чем производство по аналогичному делу, 
осуществленное в обычном порядке. Так, на практике встречается нарушение 
процессуальных сроков и по тем делам, производство по которым велось в 
упрощенной форме, но подобные случаи более редки, чем случаи нарушения 
процессуальных сроков в целом Так, в первом полугодии 1995 года в Томской 
области судами рассмотрено с нар, зением сроков 25,6% уголовных дел. При 
этом по делам частного обвинения процессуальные сроки нарушены в 17% 
случаев, а по делам, рассмотренным судьей единолично, - в 16% случаев

При этом меньшая сложность процессуальных форм проявляется в 
уменьшении объема процессуальных гарантий, а также в изменении 
конкретных фгтрм их выражения То есть в ходе упрощения производства одни 
гарантии могут исчезать, вместо них могут появляться другие, новые. Однако 
в целом объем гарантий уменьшается, становится более узким. При этом по 
общему правилу незыблемыми остаются принципы уголовного процесса. Они 
лишь могут видоизменяться, получать новые, непривычные формы своего 
воплощения, не теряя при этом своей сущности. Есть, однако, и исключение 
из этого •правила - введение единоличной формы рассмотрения уголовных 
дел стало исключением из незыблемого ранее принципа коллегиальности.

При этом представляется возможным предложить следующие 
критерии существенности упрощения:

1) если изменяется объем и конкретное воплощение гарантий в 
нескольких стадиях уголовного процесса: 2) если исчезает или 
видоизменлется большое число процессуальных гарантий: 3) если исчезают 
гарантии, обеспечивавшие достижение двух и более принципов процесса; 4) 
если изменяется сам уголовно- процессуальный принцип

Таким образом, упрощенное производство в уголовном процессе - эго 
разновидность производства по уголовным делам, обладающая внутренним 
единством и существенно отличающаяся от оптимальной форк' >i 
с/допроиэводства в сторону уменьшения объема процессуальных гарантий в 
целях достижения большей быстроты осуществления судопроизводства.
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О ЛиГПКО-ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИХ ВЗШЮСЬЖДХ
КЕИКШНАЛИСТИЧЕСКСЙ МЕТОДИГЛ И КР1й.01НАЛИСТ1'[ЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИеТИИ! ПРЕСТУПЛЕНИЙ

П.Т.КрИБОШбИН

не уменьшнлос! 
ст ;ль необходн 

со стороны

Бперьые понятие "криииналпотичвоь:ая харзктер11ст11н:а прес 
тупленил"- появилось в научной литературе в 1967 году и сьязы 
ьается с именем А.Н.Колесниченко. С атого времени начался от
счет дискуссии/о месте,Чроли и 8начен1пГ|данного понятия в кри
миналистике. Несмотря на длительность и интенсивность И13сле- 
дований, количество спорных вопросов отшодь 
количество концептуальных подходов вовразло. а
мыв ясность и общеприензнность, "По крайней мере 
большинства ученых и практиков, так и не достигнут^ Чтобы 
полнее осмыслить глубину проблемы и логику становления крими 
налистической харзг.теристиш! преступления, на».! представляется 
необкодимьп.1 вернуться к истока».! ее зарсАцения в порядке ксн- 
цептуальнои прсрзбстки проблемы и адекватной трактовки генези
са |познаватедьног.о статуса данного^ псняти системе поэнава- 

^тельнохо кснгура кр1мину!1.1стическо1'| методик:!.
ьоляет уясн:1ть изначальны:! 1!стсчн1!к столь прот'.!БСреч!1аого раз 
Б!!Т1!я кр!1).11!»!ал!1стическс:1 характеристик.!! и спред Л!!ть дальней 
Шуи л:т1_!ку_рз_зра1^;1К!1 исс^^уъмо1^_пснятия на’,:^ноп катего- 
рни кр!1мИ1!ал!!СТ!!ки. ' Для рвшения псставленны! задачи" необход!!!,! 
ино1кне,чел1! слолившиися в л!!терзтуре, уровень анализа.

V Нс.:ледоЕан1:е пощ^Т!1н "крим!1налистическая характер!1с'г!!ка 

преступлен»ы" осуществляется преимущественно л:1бо на уровне 
J едцнич!Ю_го_:! .aeTOHoi.iHcro, либо i^a уровне ьзз:!»,1О2СЕ_яае!! __ "п^~я!я 

данные урсвн:: ан _ii!sa не являются и.;че1.!1Ы£а«, 
Щ!1М!!. Па».! представляется 8H34:ii.!lii прослед1!Ть взз!!ыссвлзи кри 
»4iiH.aj:;icT!i4ecKci'! хараь;тер:!стик:! 1!рвс,тупле1!!!Я .■ тем:: ид-ями и 
пр'едст:^Е:;ен1!Н11И, клтсрые в сов .купн/ст:! о:1ределя!чт 1!а!’!1стра_'!Ь- 
нур пгзнаьзгельнуи направлеин.:., ть и лйГ!1ку развп’тия Ki.i».i:iHa“ 
л!!С1::че.'к:!1 метстцнл! i!.'i:i, 1:!!аче гсь..рл, ее д гико- г !й --еол ф::
че^скнп "!! тс.'!.?»:". Аг‘.7уаль1!ссть д.-1!!ксгг» рак/р а задает .л т.,-!!, 

реальн.-'ть 1.сэнаЕзтельн1!.’: гран;11! Kp!iii::!!a.,i!'личе к ;'! i.'.-.:

Д1!К11, KCi.-.HT.K,' .'..'■"н вына».щ;!;: се л.,;ч:к.: !i...-.г лс11!ч--- .-nix :!Дс1!, 
лрует я на ?. ,'н;!1:а. ыее в е-г

ца.' !1-'!1.!т.!!:, ь TO! ч!' и ,13 и. нятне "».[ имин?.;:! тическая ..а

.Дзнныи стык поз-

ЧТ

C:i-:K ■н.

i ■
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рактеристлка преступления".
(Триминзлистическая характеристика преступления еародилась 

в недрах криминалистической методики. С са1лого начала своего 
становления характер этой части кршлиналистики виделся уче
ным-криминалистам как исключительно прикладной, пригваннып ре
шать еадачи исключительно практического гначения. Этот иена- 
чально еадзнный криминали.ст1Г4еской методике алгоритм приклад- 
Hoi'i науки продолжает сохраняться до настоящего времен!^ Бегус- . 
лсвно, что для этапа становления криминалисигческой методики 
такое практике-прикладное виден1!е ее преднаэнзченности, еамы- 
какие поэнзкия на сферу опыта вполне гакономерно. Однако же с 
позиций современного наукоэнания оно не может быть оценено как 
явно одностороннее, поскольку другая сторона знания,^теорети
ческого знзни.я оказалась малоразвитой, если не сказать больше.

ГЁ итоге кргалиналистическая характеристика развивается не 
столько в гносеологичесг'м /познавзтельнсм/ аспекте, сколько в 
онтологическом /описательном.', имеющем свои внутренние заксно- 
мерности и, в ча-тности, всестороннее описание явления о его 
внешней стороны^ Б этом последнем кзчес-ве кр1п.п1нэлистическзя 
методика выступает не как конкретное знание, теоретическое 
знание, а как своего рода матрица собирания и накопления опи
сательного знания, что,в конечном итоге, и придает ее развитюо 
ситуационно-практический характер. Научные же знания существу
ют в впде.^те1^1!Й, теоретиче/ских построений, осуществляющих 
св'.-г_ в зжне(щг,'ю jIvHKinnn - обьясшпель ную. Однако в настоящее 
время кршл1налистюе<ская методика не может осуществлять данную 
Функцию. J\aaBH^функция jieTCfl^iKH_B-.ee нынсш1?гм ' это
функ1и1л применения. Есе^’илие описательного подхода, свсдящегс 
м к_ перечи''лению некоторой ji, _кзк правило^ дсег.^ ограничен- 
ноп субьективно значимой совскугмости признаков, педбирземей 
'п^'11ЭЕсдьто, вне_каксго-либо спстемосбрззувщего фактора..и_соп-^ 
рсв£ж.даемой^педыткжи создания,н.з_<ссноЕе подученного ы_ат^и.зла 

понятия .'равно как и ут.счнёкиё" уже 1п.!еющегося^, 
делает это понятие_ изца;!^!^!!®—у5!зЁйГ1ым7 это, на наш
взгляд, то.же однТ!:э скрытых причин тсго, ‘'•ЧТо появление нзуч- 
нс'со понятия тут же вызывает его критику и неприятие, сбуслсв- 
лекпЫ'’ именно егс ограки-енпой познавательней ценнсстью, с-бь- 
емем субъектизно ссвсенксй действ: ностг

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Обозначенная логнко-гносеологическая схема кримпналисти 
ческой методики вольно пли невольно была экстраполирована и на 
понятие крн1.1пналистичвской характеристики преступления. Не 
умаляя роли и значения к^щинадистической. характеристики в 
прикладном аспекте, ьгак средства _освд,ения дедртвительностп, 
даче в ее нынешнем противоречивом виде все же следует подчерк
нуть, что нерзевитость теоретического аспекта существенно сни
жает роль. криминалистической характеристики тленно Kg^ на 
учнд.го_понятия,^. призванного осуществлять не только функцию 
применения, но п'^'объяснения. Однако эту последнюю функцюз, 
равно как и криминалистическая методика в целом, данное поня
тие осуществлять не может, t поскольку процесс разработки бази
руется на описательном подходе, т.е. с более или менее полным 
/с точки зрения исследователя- перечнем элементов.\ Анализ же 
научной литературы показывает, что реальность видится каждым 
по-разному. Б результате формирование системы криминалистичес
кой характеристики выглядит как стихийно-интуитивное, когда в 
paj.iKii данного понятия пытаются "сложить" все сколь- нибудь кри- 
миналистиче-ски значимые признаки. Так, в структуре характерис
тики наблюдается сочетание таких, например, элементов, как 
личность преступника и время совершения преступления, место 
совершения преступления и личность потерпевшего, обстановка и 
механизм преступления и т.п. В расчет при этом е принт,1ается, 
что это различные по своей природе, логическому объему и уров
ню абстракции явления, что и делает их изначально несопостзви- 
шни. Это не тот уровень диалектического противоречия, который 
представлен, напри! ер, в уголовно-правовой характеристике.

Приведя здесь лишь одну из многочисленных-точек зрения, 
отметшл, что, по мненю ее автора, 9лементз1.1И криминалистичес
кой характеристики преступления . вляю1ся1способ преступления; 

2обстансБта и механизм совершения посягательства, Знепосредс- 
твенный предмет посягательства, личность преступника и лич
ность потерпевшего /см.; Решетников В.Я. Следственные ситуации 
и тактичеткле операции по дела1.| о завладении из жилища иму
ществом граждан. Автореф. ди-сс. канд.юрид. наук, Саратов, 1995. 
С.7,'. Ееэусловно, что названные элементы важны с точки зрения 
практичесхюго расследевзния, но их роль и значение в приклад
ном аспекте никогда и никем не умалялись и не оспаривались. 
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Как средство освоения действительности, как матрица собирания 
описательного енания данная характеристика,возможно, вполне оп
тимальна. I Но вот вопрос о том, какой процесс, какие явления 
данная криминалистическая характеристика призвана объяснить, 
ни автор приведенной точки зрения, ни целый ряд других не зат
рагивают. lOnHcaiejibиый^од.ход как познавательный принцип осво
ения действительности вступает в прямое противоречие с утверж
дением о системном характере кршлинаяисгической хдрактеристиш! 
п^студ^едия. UgoTi^eHiie, дистемыд;^ необ^вц^ст^ д£е^долаг^ает 
?аддд11е снстемообрааздо1Ц£г<сД|ак1Два,..жсоответст^и. с которым, и 
осуществляех<^^.’подбдр",^ групффорка аде1лентов. Только такой 
тГодход обеспечивает единство природы элементов, их логическую 
соизмеримость, уровень aOcTpaimiiii, максимально псиближает к 
Фиксагфи и установлен(ад между элементами внутренней, сущност
ной взатплосвязи, к появдени>з нового качества, порожденного 
именно системой, и это новое качество состоит, в частности, и 
в том, что появляется воэможно»сть реально осуществлять не 
только функцию применения, но и функцию объяснения. Разрушить 
такую систему можно лишь путем аргумент!'., оаанного обоснования 
неверности выбранного системообразующего критерия. Пока же 
этого нет, будет оставаться актуальной оценка кртлиналистичес- 
кой характеристики, данная Р.С.Белкиным, И.Д.Быховскшл и 
А.Б.Дуловьпл в 1937 г., где отмечались произвольность ее толко
вания, утрата основополагающего научного значения. Конструиро
вание научного понятия на основе внешних, формальных взаимос
вязей, которые всегда достаточно легко обнаруживаются даже 
между различными по своей природе явлениями, вряд ли обеспечит 
устойчивое признание кртлиналистической характеристики пре: 
тупленил в науке и практике. Когда мучительный процесс строго 
научного обоснования понятия сводится лишь к мнению, суждению, 
к декларированию системности, научная состоятельность понятия 
круто идет вниз. Ввод нового понятия - это не просто техничес
кая операция. Для этого требуется анал1;а и оценка максюлально 
большего количества взаимосвязей, то: соглассвзяий и, Есгнсжнэ, 
даже их переоценка. Преодоление данных барьеров остается одной 
из актуальны;: задач, вс многом определлкщф': перспективы разв;!- 
тил как кр1!1.!инал!1ст1гческсй методиклт, тан: и кр:г!-:;:кат;'.:11:че:к:й 
.характерiiCTKKii преступления к:аь; нзучнтго понятия.
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ll<ri\iBl.lli Л11Л1Ы1 1111 Г1МН1рМ11Р( |НЛ1111Я 
lllicill 1У1А lIPiyiBAPliriiJlblUnViCJll-JlCrHlbl В 

1\>(Ч'1111

11 .(Уероминых

iipiiciiun.Hoio h
Ho:iMi»KHi>i u применения в

1 IpuBujuiHiaMCM u HucRianict; время маеииабиаи еуисбиая реформа, 
jaipaiHiiaioHiaH в юм чиеие и iiiii'iiiiyi ирсиварн1сиы|о|о слеие1вня. 
иаиеко ИС первая реформа hoiioohoio роиа в неюрин Роеени. 
Не'1Се'1веиио. чю в лоне реформировании иака1И1Ивае1еи оире.'(еиёни1.1н 
ие|оричеекин оикп. 1аеиуяо1ваюии1н 
iHiaicjikHoio ичучсннн иля учё1а н 
|вклеиуюн1их реформаlupiKiix iiiai ax.

<>инои H l самих '1иачи1еиы1ЫХ реформ, когиа-иипо нровоинини<хея 
в Росеин в'Hoii ooiiaciH. oe iycjBHUio,явияегея еуиебнаи реформа 1860- 
1864 II. На iiepBian ввияи. качаиось бы. чем нам можег oiaib ноле leii 
О11Ы1 реформирования более чем еюлегней иан11(>е'1н7 С lex пор. 
кажеия. HiMeiiiBioei. всё: ooiiieeiBeHiibiii eipoii. экономичеекие. 
eoHiiaJii.iii.ie и правовые oihoiiichhm. нреечунноеи.. Эю. конечно, 
иояоися Beeii своей 1И/Кес11.|о на ojuiy чашу весов. На jipyioit же 
иокошея IOI обтенри iiiaiiiiiaii факт, чю правовая eiiciCMa России 
конца 19 века счталась o.'iiioii hi самых coBepiiiciiiiiax в то время. 
Хо1слос1> бы ноложни. на чу чашх' и некоторые iiaiiiii мысли но эюму 
иоиолу е тем. чюбы нреоиолечь иреиубежиеннс нсреи hchojii.юваиием 
норою беенеииою оньиа в ратре1веннн талач еовремениою 
ре форма lopciiia.

Дело в том. чю нами усма1)л1ва1О1ся хо1и и ooiiuie. но. icm не 
менее, очет. важные черна. xapuKiepiiiae как или сулеонои реформы 
1860-64 II.. 1ак и 1Ь1Я реформы иынеи|нен:

I. Р\т||ормаюрскнн к\рс конца .50-.Х юлов 19 века, вытвавити к 
жн Bill HiiciHiyi су.кбиых слелова1елен. нахолнлея в leeiioil евя iii с 
кресн,янскчл1 реформой 1861 юла. iiMeBHieii нелыо освобожление 
KpeciBHH от KpeiiociHoH laBiiciiMociii. Но мысли Императора 
.Алексанлра II. реформа нолнннн иолжна была iipeaiiieciTtoBaH. 
реформе крествянскон. поскольку 1В1еяелияя ыавила много новых 
талач нерел нолнннен в леле охраны нраноноря1и<а. а в лореформениом 
своём внле она е ннмн сиравнн.ея была не в соегояннн.

Реформа НЫНСН1ННЯ явилась |акоиомериым релулыаюм 
BCMoKpaiH laiiHH ooHieciBa. начав1иенсч в 1985 голу и являюнинся. но 
натему миенто. аналогичной но своим иослеле|виям ])еформе 1861 
ю.ла в |ыане илменеиня самих усюев ooiiieciBa. ел о ие л,в’)Лемы.х nojuoe 
время основ, чю вселла влекло та собой iieiaiiiBiibie ноелеле1вия и poci 
iipecixHiiociH в нервхю очерель.
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чёткою определения Mccia и роли иисгипта 

СЛСЛС1ИИЯ, С1ОИ1 II перед tci одпя111П11ми

2. Реформы 60-л юдои 19 пека были in.eiiiain.i ие юлккч) vKa ianiioi! 
iiKiiiie iipii'iiiiioii. по и " MoiiiiiaMii npiiniiiiniiajii.iiuio характера, а 
именно, ео1паипем ncooxo.'iiiMoein iipoBccni pciiiiiTCJii.iioe отделение 
iiJiaein ev.itonoii oi a.'iMnniicipainHiioii и устранить полипик) or всякото 
iiMeiiiaicjibciBa в дела судебные" [ Враюль ЬЛ. Очерки по следешенпой 
час1и. Псюрпя. 11рак111ка. 11т.. 1916. (МО ). Эти же мотивы были 
выражены в iTuiecinoii чаписке Д И.Влудова [Дело о преобрачоиапии 
cyjieoiioii част в России. Нт.. 189.5. 1.4. С.40-41 |. ссылавте!ося при 
• ЮМ па опыт cipan Чапала, в силу особеппостей исюричсскою 
раиинпя п|)одипиунп1и.хея в этом oinoiiieiiini к тому времепи торатло 
чалыие России.

Реформа CCIОДИЯП1ПИИ опрелсляется как сос1авпан часть 
про|раммы построения правовоы) нтсударепта. олпим ич осиовиых 
noeiTjiaioii которою является о'орпя рач.челеиия иластей. Таким 
оорачом. проблема о|дслеиия власти судебной от псполпитслы1ой. в 
том числе более 
пречва|ти|елы1ото 
pt форма юрами.

I >диой пч целей судебной реформы 1860-1864 п . являлся переход 
о1 обв11ип|елы1о|о типа процесса к слс.чс|ттсипому. Эта же цель, с 
иекои'рыми HioaiicaMii. преследуется и ныиен leii pcijiopMon.

4. Heiibiii ря.д рсформаюрски.х новаций в imcrinyie 
ирс,111ари1слы1ото следствия в 1860-1864 п. был прончвелёп гитя сто 
а.чатаииц к paiSoic в условпя.х вчаимолействия с учрежденным судом 
присяжных. Р101рож;ченис iiHciiiiyia суда присяжпы.х в современной 
России иенчбежпо повлекло ча собой аналотичнучо П]тоблсму - 
исч oioBHociK следс1веино1 о аппарата к рабтс в hobi.i.x условиях.

Чаким обратом. мы вплпм порачптелы|ук» схожесть 
рассма|рпваемы.х реформ по целому ряду ociioBonoBai aioimi.x 
по1И)женпи. Реформа пынсп1пяя в самом начале пути, реформа прошлая 
определяла paiBiiiiic ипстигхла прс.чвари1елы1О1о c.ne.iciiiiiH с 186" чо 
P.’l” И'д. 1.е. более ноттхвека. Кттнечно же. ие всё чапр1чраммпроваииос 
юй рсформо|| было ttcviucciiuTCHo. не все проблемы прслпарп1слы1О1о 
СЛСЧС1ВПЯ решены, но о1рипа1С.чьпый рсчульта!. как itibcciho. также 
является pciyjibiaioM. Кроме того, чтот опыт - наш. российский, опыт, 
учтывавчвий ocotieiiiiocin нашей ертаны и пашею народа, которые - 
псюрпя шчооряе1ся - прак1нческп не пчменнлпсь; "licjiii расследование 
п,теступлецин ведстся v нас менее oi.icipo и полно, чем па Западе, то что 
виолпс ecicciBcinio. ибо и на постановке чтою деда ортажастся ошний ■ 
уровень кулыеры парода. У нас ниаи по;|иция. почты, дороги, климат 
и само иаселеппс. Ночюму от таки.х сравнений н 1тарл.члслс|'| с.чедуег 
О1качац.ся." (Левснс1пм .Л .Л. 11рс.|варп1слы1ос с.чсдствнс ио су.чеоным 
чипам. С! о HC'tociaiKH и меры к y.iy niicniHo Журпа.ч Миппегереша 
1< Ч1ИИИИ. ill.. 189ч, у,и I I .С. 104.16"),’Пим словам бо.чсе cia лс!.
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IIEKIITUPUE lll'UbnEMU С(13/|ЛНИЯ -'11СИХиЛО1'И<1КСКиГи 
lIllI'TPETfl" ПРЕСТУПНИКА

O.ll. Сафаргалиева

В России в настиядее время наблвдается рост тяжких престун 
жвний против личности и, в частности, появление так назиоаемых 
"серийных убийств", т.е, убийств, носядих систематический харак 
тер, как правило, очень жестоких по способу совержения, сопри 
вождавдихся издевательством нац челивеком, чаде - глумлением над 
трупом, и сивержавдихся одним лицом па протяжении ряда, лет /при 
мер'сексуально!о маньяка-убийцы Чикатило/.

В связи с неибодииост1>в пресечения на ранней стадии подоб 
преступной деятельности и обеспечения безопасности граждан 
более актуальной становится проблема создания “нсихолш ичес- 
портретов" неизвестных преступников, совержавдих "серийные

ной 
все 
ких 
преступления", В этих целях во ВНИИ МВД РФ разработана снециаль
ная автоматизированная информационно'поисковая система, нредн<13- 
наченная для анализа информации о серийных убийствах и И1 пил! 'зо 
вания при постровпии психологических портретов неизвестных нрес 
тунников /ПИПС "Монстр"/, введены в эксплуата1(ив автоматизиро 
ванные подсистены "Пасияие" и "Лосье" ФвАеральпо1’и банка крими 
нальной информации, нредпазна<1внные для сбора и перпични1'о aiiii 
лиза необходимых поисковых сведений; устаноплены контакты с на 
циональпым 1|ентрои ФЬР по анализу насильственных 
СМА, МАЛ 1'ермании, Австрии, проведвны два семинара 
практическими работниками полиции Великобритании, 
внутренних дел России приняло Программу проведения 
тичесиой разработки еетодов создания 
неизвестных првстунников 
тив личности /Петух(>п В. 
портретов лиц, 
ти //Записки криминалистов. М., 1984, N4. С.

11|1КСТЧ1Ы(П1ИЙ 
с iiaii'iiiUMH и 
Ы utiиt; т (! j»c ти о 
iiati'iiiii нрак-

исихолпгическсих пиртритий 
ни делам и сермйиих нрестунлениих при 
П разра&еткс ь России психолпгичссиих 

сииермавмих серийпыг пристинлепии пршин лихнис 
ЗОН ,10(1/.

ПреАприпытые икры озиачаит безуслипни онределепный npnipecc 
н организации борьбы с iipccTiiiiHucinu. Ь то le прсны нельзы нс 
отмстить, что они нанраплсны на разработку психологических порт- 
ретин только преступников, сопернавиих серийные |1реступлен.1м, 
Однако не менее актуальной ывлыетсы проблема разработки нсихоло 
гичкских нлртретии преступников, соокрааицих единичные, но норой 
не менее местокие преступления. О отвчвстпенной науке о зтом 
плане н.1киплен значительный опыт; предпринимались нипыткн наме
тить как обметеоретичеснив подходы к ременив нриблемы устаноиле ■ 
ним спинальных и психологических спойств личности преступника,
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так и установленкя отдельнмх вмдов таких свойств (Й.Р,Ратинов, 
Ф.В.Глаэирии, Г.Г,Зуйков, Й.Р.Радаев и др.).

■ногив из ввскаэаннвх цчениии предловений в подходах й пу
тях яоэиовного ревения данной проблеив вогут буть испольэованк 
при разработке ветодики создания "психологического портрета" 
ляп. соверяаввих тявкяе преступления против личности. При яТом 
следует исходить из следувдих постулатов; (. Лроступлвние долвн1Т 
рассиатриваться как разновидность человеческой деятельности. 06- 
вая социально-психологическая структура лабой деятельности, Л 

следовательно, и преступной иовет бить уловена в схеву: цель - 
мотив - способ - результат (К.К.Платонов). Центральнвв влевентов 
в структуре деятельности человека является способ ее осувествяе- 
ния. Способ совервения преступления, как и способ выполнения ла
бой другой деятельности человека, инеет обвуа социально-психоло- 
гическуа структуру, в которув входят знания, умения, навыки, 
привычки совервиввего его человека. Социально-психологическая 
структура способа совервения преступления слувит основой, опре- 
деляввей вид и характер используевых при совервения преступлений 
приемов и операций, она в них отравается. Установление при ос
мотре Места происяествия способа совернения преступления позво
ляет судить о профессиональном, йитейском или преступном опята 
лица, он монет такяе свидетельствовать о соверяении преступления 
в состоянии аффекта иля дувевно больнми, венвиной или группой 
подростков. Наличие или отсутствие признаков сокрытия преступле
ния могут нести информации о психическая состоянии, испытываемой 
в момент либо после совернения преступления: состоянии неуверен
ности, страха, растерянности либо противополовнмх ин состояниях. 

Выбор того иди иного способа совервения преступления в не
малой степени зависит от мотивов и целей деятельности. Мотив яв- 

' ляется побудительной силой преступного поведения, деятельнг тй 
без мотива не бывает: "немотивированная" деятельность - ято дея
тельность. не линенная мотива, а с субъективно и объективпв 
скрытии мотивом. Действительным мотивом деятельности является ее 
предмет, который иовет бить как даннии в восприятии,так и су- 
яествувяим только в вообравении, в иисли (Я,Н.Леонтьев). С уче
том сказанного особое значение приобретает инфорнация о вертвй 
преступления. Имея социально-психояогическуя характеристику лич
ности потерпевнего, следователь уме при осмотре места происяест
вия момет попытаться установить связь "преступник.- мертва 
которуи инфориацив о такой связи дает анализ количества, 
тера, места располомсния ранений на теле потерпевиего, 
пользонавмегося орудия.

2. При исследовании места происяествия, анализе его
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сопутствуижии следам': 
экскременты и т.п. ) 

иесто-и вздиыйрасподоленим; предметам, остан- 
происмествий. Данная группа следов позволяет 

возрасте преступника, и о его психическом 
было совермено преступление, и о преступном 
других свойствах и качествах преступника, 
полученная из различных источников, должна 
собой и оцениваться комплексно.

татов должно больжое внимание уделяться 
следам биологического происхождения (кровь.
- их количеству, 
ленным на месте
выдвигать версии и о 
состоянии, в которой 
опыте, и о некоторых

3. Информация, 
сопоставляться между

Обобмение и систематизация накопленных в отечественной кри
миналистике рекомендаций по данной проблеме, концентрация этой 
информации, а также эмпирических данных в единых информационных 
банках (помимо использования зарубежного опита) ускорили бы раз
работку иетодиии создания "психологического портрета" не только 
преступников, совержаицих "сернйнне преступления" против личнос
ти, но и единичные.
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О ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗРАБОТКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
И ИХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И ФИКСАЦИИ 

СЛЕДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИ ОСТЛОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Н.А.Хакимов

Эффективность деятвльнсхзти следственного аппарата опреде
ляется, в частности, уровнем технического оснащения. В этой 
связи отметим, что в течение длительного времени следственньиТ 
аппарат оснащается следственными портфелями, в которых 75Х 
составляют малоэффективные инструменты общего назначения. По
этому несл’учайно, что при осмотрах места происшествия обнару
живается и изымается незначительное число следов преступления.

На наш взгляд, такое состояние обусловлено тем, что в 
криминалистике нет научно обоснованной классификации науч
но-технических средств. Между тем классификация способствует 
не только систематизацт!, но и позволяет обнаружить недостат
ки, поставить иначе проблемы по разработке новых технических 
средств и их комплексов.

Исходя из поставленной задачи отметим, что технические 
средства, используемые в процессе осмотра места прсисшвотв1и, 
можно разделить на три класса - это научно-технические средс
тва, инструменты и приспособления. Главное отличие научно-тех
нических средств от двух других классов заключается в том 
они преобразуют /выявляют, декодируют и т.д./ инфор1чацию i 
лают ее доступной для обнаружения.

На основе этой классификации обратимся к анализу i 
но-технических средств. Если в основание классификацш! i 
но-технических средств поло.жить такой критерий, как 
направленность", то их можно подразделить на несколько родов. 
Во-первых, можно выделить приборы-усил1!1ели органов чувств че
ловека. Во-вторых, приборы-регистраторы. В-третьих, прибо
ры-измерители. В-четвертых, приборы-преобразователи. В-пятых, 
приборы-анализаторы. Рассмотргаи более подробно целевую направ
ленность перечисленных родов нзучко-техн1гческих средств.

Существование определенны.^ порогов восприятия оргзна*.;и  
чувств диктует необхоДш.юсть оснао,?ния следователя техюгчески-

I, что 
и де-

нзуч- 
науч- 

'целезая
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увеличивающими разрешающие возможности органов 
счет нспсльзо-
изменяют спект-
сдедовосприни-

ми средствами, 
чувств. Данная задача может разреоаться как за 
Дания оптических приборов, так и тех, которые 
ральную характеристику следов преступления или 

. мающей поверхности.
Второй род научно-технических средств - это приборы-ре

гистраторы, повволяющие фиксировать индивидуальные характерис
тики следов преступления, что имеет важное криминалистическое 
и уголовно-процессуальное значение, поскольку определяет их 
относимость. Не менее важна также фиксация пространствен
но-временных характеристик как следов преступления, так и в 
целом обстановки места происшествия. Полученная информация 
прямо связана с характеристикой пространственно-временных па
раметров события преступления и испольвуетса при ретроспектив
ном поананш! механизма совершения преступления.

Третий род - это приборы-измерители. Дополняя второй род, 
метрические данные по многим видам преступления имеют важное 
докавательственное вначение.

В четвертый род входят приборы-преобразователи, направ
ленные на выявление невидимых следов, которые в результате 
првобравования делают их доступными для непосредственного 
восприятия.

И, наконец, последн>1й род научно-технических средств - 
это приборы-аналиааторы, направленные на обнаружение следов 
преступления и определение их качественных характеристик, что 
также важно для определения относимости.

Как следует из краткой характеристики научно-технических 
средств, они вначительно расширяют поисковые возможности сле
дователя, поэтому разработка новых технических средств, модер
низация существующих являются актуальной задачей.

Между тем это лишь одна сторона проблемы. Другая связана 
с разработкой комплексов научно-технических средств, направ
ленных на обнаружение и фиксацгао определенных следов. Комплекс 
повволяет объяснить различные по назначению научно-технические 
средства, повышающие эффективность деятельности следователя на
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месте происшествия. В этой связи проиллюстрируем возможности 
разработанных комплексов на примерах. Так, с целью выявления 
невидимых следов пальцев рук на1ли разработан автоматический 
распылитель порошков, с которым мелет работать даже npcxjiecono- 
нально не ориентированный работник. К тому же риск уничтожения 
следов сведен к нулю. В.В.Яровенко сконструировал и изготовил 
два специализированных объектива к фотоаппарату, которые поз
воляют получать снимки в масштабе 1:1 в любых условиях. Эти 
приборы также могут использоваться непрофессионалами. В миро
вой практике разработаны средства по выявлению следов на коже 
человека, 'а нами разработан способ выявления следов пальцев 
рук в газообразной среде нпнгидр1шз и а:корбиноЕ011 кислоты, 
что позволяет выявлять следы 
при облучении их УФ-лучами, 
сказать, что создан комплекс 
тором соединены различные по назначению приборы, позаоляю1див 
выявлять и фиксировать следы практически на любых поверхностях.

Данный перечень ксмплексов можно было бы продолжить, но 
это лишь подтвердило бы мысль, высказанн^то ранее, - разработка 
комплексов способна резко повысить качество осмотра места про
исшествия .

В заключение обрат11м внимание еще на один аспект пробле
мы. Очевидно, с точки зрения эксчемии средств разработка на
учно-технических средств должна проводиться о учетом потреб- 
HOiCTeii отдельного следователя, района /районной прокуратуры, 
районного отдела внутренних дед/, края/области/, что позволит 
на каждом уровне сосредоточивать необходимые комплексы науч
но- тех HiwecKiix средств.

на пористых поверхно1стях, тканях 
лазера1ли. Таким образом, можно 

научно-технических средств, в ко-
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КЛАССИФИКАЦИЯ БАНД

В.В.Севрюков

Резко ивменпвшаяся социально-экономическая обстановка в 
обществе привела к обшей нестаб'ильности в стране и появлению 
равличных негативных явлений, в том числе ра1зширеник сферы со
вершения целого ряда преступлений, до последнего времени сос
тавляющих невначительный процент в структура;-: общеуголовной и 
BKOHOMirTecKoii преступности. К началу 90-х годов структурно 
оформилась, приобрела устойчивые отличительные привнаки заро
дившаяся еще в услоЕИя.ч командно-административной спсте1лы ор
ганизованная преступность.

Одним из наиболее ра-прсстраненны.х и общественно опасных 
разновидно-стей преступи. :й деятельности стал бандитизм.

В совреыенны.х условиях бандитизм стал реальной угревой 
для формирования рыночных отношений и■построения правового го
сударства. В отношении многих своих лерфв преступниками приме
няются насштие, пытки, что, естественно, вызывает повышенный 
общественный резонанс, подрывает веру льздей в возмолности пра
воохранительных органов бороться с данньа.: видом преступлений, 
надежно защищать и;< от посягательств.

Можно выделить несколько уровней банд - 3 по организации:
- первый уровень - низкий, хотя преступления и совершают- 

устстФ-гивыми, сплоченными преступными груп- 
носят предумышленный ;<ар.актер, но та»л нет 
сл.ожной иерархии, функции организаторов и 
не разделены. Б бандгруппах такого уровня 

ся. организованньп.1И, 
па»хи, а их действия 
сложной структуры, 
исполнителей четко
выделяется, как правило, только лидер;

- второй, более сложный уровень организаций преступной 
деятельности, представляет собой иерархическое построение оп
ределенных групп, иногда их конгломерат, когда для преступной 
деятельности используются сфициал'ь.чые структуры общества;

- третий вод - это бандогруппы, в котвры.х происходит ор
ганизация преступной среды, Еыраб'ОТ?:з. общей стратегии преступ
ной деятельности со стороны лодеров, их консолидация.

Следующее основание - по количеству членов банды. Б зави
симости от кслпчества ’ участников банды взаьмная обусловлен
ность совместных действи;'-; будет различней. Член группы (когда 
в ней 3-7 человек), каь: правиле, всегда становится непосредс- 
твеннн).;, кенкретны1,| исполнителем какого-либо преступления, со
вершаемого бандой.
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ле

банды 
и за-

сфера

Е'.лп в группе ?-3 человек и более, банда может быть раз
бита на группы от 3 до 6 человек. Общее руководство ведется 
лидером банды через руководптелеп групп. Им же составляются 
планы нападения. Его помощнпкн отвечзнзт за сбор банды, обеспе
чение банды транспортом и оружием, подбор и обучение новых 
членов. Руководство банды осуществляет контроль за соблюдением 
конспирации, проверку на возможность неглазного сотрудничест
ва. Эти меры предосторожности способствуют тому, что банда мо
жет функ1ц,онировать длительное время.

Также банды можно поделить по национальным признакам. 
Особенно это деление видно на пред^авителях кавказских и ази
атских республик. Чеченские, грузинские, азербаТщжанские, уз
бекские, казахские и т.д. Это не означает, что в с члены 
одной нации, просто представители этой нации преобладают 
нимают ключевые должности.

Еще одним основанием, для классификации может быть 
влияния. Нынешняя пранзтпкз свидетельствует о том, что процесс 
раздела '’подконтрольных" зон и сфер между бандита.н! почти за
вершен уже во всех крупных городах.

Помимо разбойны:-: нападений банды занимаются вымигательст- 
всм или рэкетом. Еанда может контролировать определенную от
расль (направление в бизнесе) или кснтролирс'Вать определенную 
территорию (КИОСКИ, ларьки, мелкие и средние предприятия, рас
положенные на данной терфитории). Необходимо отдельно выделить 
такие сферы деятельности банд, как м.ошенничество, связанное 
прешлущественно со сделками купли-продажи автомашин и недвижи
мости, а также драгоценностей, азартные игры, проституцгоэ, 
сбыт наркотиков.

Банды используют изменения экснсмически): и социальных ус
ловий криминогенной значимости и гибкое реагирование на изме
нение соцпально-экономическ1Л1 обстановки в плане выбора наибо
лее оптимальных направлений, путей и способов преступного обо
гащения, а иногда и умн.членное искусственное ссздание соот
ветствующих условий.

Реальное видовое проявление Сандигизма выражается в раз
нообразных формах и видах преступлений, что напрямую зависит 
от конкретной социально-экон, ■мическей и криминогенной ситуации 
в целом в стране и ее отдельных регионах.

Приведенная классификация, как и любая другая, достаточно 
условна.
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О некоторых проблемах сопсртенстпования системы 
следстненных действий.

И Н Чядиоиа

подпори |ут спраподпипому

Выполнение задачи yiononiioio судолроизнодоша ло bi.icipoMy 
и лонному раск|)1,ни10 лросгуплоний, изобличонию пинопных и 
обеолочонию пранильною лримононил закона, с тем чюЬы каждый 
сойерл1ипл1ий лростуллснио bi.ni 
наказанию и ни один нспинопный не был лриплсчен к уюлипной 
отпетсгпонности и осужден, эаписиг от многих oOcronroiii.cm, и 
немалопажную ponii п эюм процессе nipaoi предваригольнос 
сподсгпио В свою очередь, О1|хрок1ипнос1Ь работы слодоваюля во 
MHOIOM записи! О! CHGioMi.i <л10ДС1веннЫх действий, закренлонн1,|х в 
УИК Однако, ло нанюму мнению, эта система не носит 
0Л1имал1>н010 харакюра и нуж/(ао1ся в дальнейлюм 
coBepinoHci новации и дополнении

Лнаниз следстенной лрак1ики показал, чю в iipoitecce 
предваригоп!.ною сподс1вия по некоторым категориям дел ( в 
особенности убийсша - 62%, грабежи, кражи 6'1%, изнасилования - 
30%) получило распространение такоо слпдс1венноо дойсшие, 

. коюрое солровождае1сл выходом с обниняем1.1м (подозреваемым, 
свидотолом, по10рлевл1им) ira место, тде происхо/1или собы1ия, 
связанные с расслсдусм1ям прсстуллонисм, и именуется в теории • 
■проверка показаний на моею’’. Так, из 219 утоловн1,1х дол, 
paccMoipoHHi.ix Томским облаенпим судом ( как судом 1 й 
инстанции) за 1993 1996 т т, проверка показаний на место 
проводилась по 6'1 /1спам, что составляет 29% oi obmcTO количества 
дел 1акио данные поз1топяют уюерждать, чю это слодешонноо 
дейсшие дос1аючно прочно ;|акт)епипое1. в арсенале следсн!енных 
работников, с успехом лрименяо1ся и лриннмао1ся судами несмо1ря 
на 10, чю до сих лор не имсе! ciioei.o процессуальною закрепления 
вУНК Г’Ф

Необходимость закрепления проверки показаний на месю в 
утоповно 11роцоссуал1.ном законода1еп1.ство возникла уже давно и 
нал1па citoio поддержку в 1рудах некоторых ynoHi.ix (в том число Л И. 
Насипьова) И теории криминапис1ики сущостуют и 
противоположн1.10 мнения Гак. очевидное сходство проверки с 
рядом друтих слс/1сн>снных действий - ОМИ, допросом, 
следственным акслсримснюм - позволяет некоторым авюрам

(МС. с; ITJ0T0B114, гл. Лпоксандров) но считать проверку 
самое 10Я1СЛ11Н1.1М следе1вонным д(!Йс1вием, указывая, чю она 
является 'HapyineiineM saiioiiHocin”, коюроо должно быть
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на

не
и

задач и зтточимое тт> 
сатиостоятотттяюсти даттттою сттедст- 

его 
тте

"устраттетто из след(ипенной нриюнки кик нрсснсдующее цепь 
только зикрепить покизиннп призниплюгося обпиниемого 
огносигел1>но флктоп, ужо риное MsiieciHbix слодстию". Q
нокоюрой с голени э го у гпорждонио имоо1 под собой основания, 
ЮК, например, по розулыаюм лропсдснною нами инко1ироииния 
слодоваюлой лрокурагуры и орюнон iinyipoHtinx дел i 1омска в 6 
анкегах из 8^4 ( /'‘/о ) одним из варианюв ошою на вопрос о гом. в 
каких случаях слодоваюль лрибогаег к лроведонию проверки 
показаний на моего, oiboiom было - “чюбы впосло/^с1вйи 
обниняомый не о|казался oi своих показаний в суде*,  "закрепление 
признания обвиняемою”, “ворояН1ОС1ь озказа обвиняемою в 
дцльнпйл1вм от своих первоначальных пок;1эаний' Но, как 
показывает и С1агие1ика. эюг подход но являоюя доминирующим 
как в юории, так и на практике лримонения проверки показаний 
месте.

Лнкотиронанио сподова1елой показало, что ни один из них 
высказался проiив данною следе iвенною дсйс1вил 
необходимости закроппония ого в УИК РФ Отсутешио проверки 
показаний на моею в законодаюпьс1ве но лропя1ствус| и. судам 
признава1ь за оо розуп1>та1ами доказа1ольс|венного значения и 
осноныва1ься на них ( наряду с /1ру1ими маюриапами спедсгвия ) 
при вынесении приювора или репюния по делу ( из 64 дел сегялка в 
приговоре на резуп|>югы данною спедсюенною дсйс1иия имелась в 
40 допах (62,6%))

Все изложенное, а также жизнеспособность ттроверки 
■локазаттий тта место (ттроводится спедоваюттями ужо мттото Нет) 
ттозвопяюг угтторждтнь, что отта имеет ттрттво тта сул|ес|вование. 
Иаттичио симостояюп|.|тых задач и значимость для следствия 
свид01ет||.сгву101 тт поттт.зу i 
воттттого дойсгвия, дтлотцого конкрогиыо розуттьтагы при 
лронодеттии Ии одтю из сутцествуютцих следеттюттных действий 
может тюттностт.то заметтить проверку.

Важттойтпим критерием О1Т1осст1Игт данттото ‘ттриома*  
самосготтготтт.ным сттодсгвенным /тейептиям может' ттоспужттгь: 

во гтервых, сто притодттосн» к тяяявпс1тити и оюбрижонию дантТтях , 
но досгуттных ттюбому другому сттособу тюпучония доказаголт.ств 
Это качоство проверки „ооусттовпиваеген ото сттожной структурой. 
обеспочиваюи|ой ттоттученио уснтт.тх сообп|ений и соттоставпеттио их 
как с даттными, ттоттучоттттт.тми ранео в ттроцессо расследования, таки 
с другой иткрорматщой ( особенности мостгтости и г д );

- вО'Вюртях, наличие самостоятеттыттях задач и тактических 
ттриемон

к
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Поуретуттировттттттост'т. ттроворки тт утоттовтю tipoi^спсунпытом 
эакоттодагеттт>стт1о тг отсугствио труттдамгятталт.тттях тоорогичоских 
рттзрабогок втязтявттет цопт.тй ряд ттробпом тто тактике ее 
ортаттиэат(ии, ттроводоттитт и ттpoт^occvaттт■Iтoтo отрермттоттия, осттожттяет 
работу следе тттия и ттергтдко ттриводит к оттти()кам И час тт тост и, 
возниктттот трудттости ттри разтраттичсттии ттроворки и сттедстиоттттото 
эксттериметтта Во мнотом это обусттовпетто тем, что тта дантттяй 
момоттт ттроворка ттроводитсп сттедоичтоттом в рамках утоттовтто • 
ттроцоссуатттятт.тх норм, рету1ти()утотт1их ттроизводстио сттедтттноттттото 
экспоримонта

Широка также рас1трос1ра1тетт1тостт> даттттото сттодстветтттото 
дойствия и тто кругу ттит^, что свидотеттт.ствуот о необходимости его 
эакроттттоттия и разработки: из об1Т(ото чистта оттротттентттях ттротторку 
проиодят в отттотттеттии обвинттомтях - ттрактически все сттодоватетти; 
подоэреваемтях - (бвчетт ), 
свидотопой 70’о (1J чотт ); 
ттоторттовтттих 10% (33 чотт ).

Пообходимо отметин., что как в ттиторатуро, так и на ттрактике 
ног сдиттообразттото ттоттиматтия и обтцоттринятото ттаиметтоваттия 

■ ДЯТТТ10Т0 следствоттното дойствия
- 31% сттг'довгттоттей ( 26 чстт.) г|)ормуттируют как доттоттттитеттьнтяй 

осмотр моста проистттествия с участием .. (того итти иттою 
лрот^тссуаттт.ттото ттитта),
16% (30 чотт) кгтк ттротторку показаттий тта место;
11%(9чо1т ) выводку на место,
6% ( 5 ЧОП ) проводку тто мосту ттроистттостттйя,
6% ( 4 чеи ) ДОТТОТТТТИТОТТТ.ТТТЯЙ ДОТТрОС llrj моею ПрОИС1110С|11ИЯ

Лнко1ироп;я1ив ганжо покпзяпо, чю абсопютиое Ьопыпинство 
спедонпюпой ||родпа1Я1ОГ нкиючигь дпимоо сподеibohhoo дойешио 
в УИК, ес^юрмупировав ого споду1О111им образом: "Проверка 
покизяний НН моею". Ирак1ичоски все onpoinoiiiii.io рабошики 
11равоохранигопыв.1х органон подчеркнупи высокую Э1)хрокн1вность 
и значимость проверки дня yenouiHoio рассподования уюловных 
дел

Лнапизируя ПЫ1ПОИЗПОЖСННОО, можно огмогить, что 
согюрпюнно очевидной ciaHoiii-Hcsi нообходимосн. законодаюпьной 
разр;1бе1ки и вкнючония в систему ctio/vhbohht.ix действий УПК 
протторки пок.тзаний на моею, уи<о давно применяемой на ттрактике, 
тта протяжении ттоскоттьких десятиттетий ттомотатоттцтй сттедоттатсттттм 
в рнссттодоваттии утоттоттттт.тх дотт
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К ВОПРОСУ ОБ ОШИБКАХ, СОВЕРШАЕМЫХ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

А.и.Ковалев

образова- 
раабойных 
выдвигает

Высокий уровень преступлений, сопровомдаощихся 
нием материальных следов (убийств, ианасилований, 
нападений, поджогов, краж чужого имущества и др.), 
повышенные требования к проведению такого следотвенного дейс
твия, как осмотр места происшествия. Известно, что аачастую, 
благодаря осмотру проявляется воаможность обнаружить важные 
вещественные докааательства, научить обстановку места проис
шествия, выдвинуть следственные версии, органиаовать неотлож- 

- ные оперативно-роаыскные мероприятия, определить характер и 
тактику проведения первоначальных следственных действий, что в 
значительной степени обеспечивает успех расследования в целом.

Однако осмотр места происшествия не всегда проводится ка
чественно. Изучение 450 протоколов осмотра дает основание ут
верждать, что в процессе его проведения допускаются серьезные 
ошибки. Такая ситуация усугубляется тем обстоятельством, что 
авторы теоретических исследований мало внимания уделяют ошиб
кам осмотра, не анализируют их и не разрабатывают рекомендаций 
по устранению таковых.,

Как. показывает практика, основные недостатки, связанные о 
проведением осмотра, объясняются низким профессиональным уров
нем следователей, что вызвано целым рядом причин, основными из 
которых являются:

а) отсутствие у больаюго числа следователей специального 
юридического образования (относится главным образом к следова
телям органов МВД);

б) недостаток опыта практической работы (примерно ЭОХ
всех следователей имеют опыт работы до 3 лет); <

в) пробелы образования, в основном дисциплин уголов
но-правового цикла (уголовного права и процесса, криминалисти
ки, а также логики и психологии);

г) ненадлежащая работа с кадрами следователей, главным 
образом подбор и расстановка при приеме на учебу или работу, 
слабый контроль за производственной деятельностью, формализм 
при проведении учебных занятий, слабая помощь со стороны опыт
ных следователей и надзирающих прокуроров);
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средствами обнаруже- 
материальных следов и 
в первую очередь ра- 
и особенно в сельской

что по результатам осмотра предстоит работать 
’ следователю.
I анализа протоколов осмотра места происшест- 

вывод, что наиболее часто при проведении

д) слабая техническая вооруженность 
НИЯ, фиксации, изъятия и исследования 
вещественных доказательств (это касается 
йонных звеньев органов прокуратуры и КвД 
местности).

Представляется, что на качество проведения осмотра места 
происшествия отрицательное влияние оказывает нарушение принци
па работы следователей по участковой системе. Проведение ос
мотра дежурным следователем объективно способствует снижению 
качества этого следственного действия, так как он проводится в 
обстановке, которая следователем мало изучена и когда он хоро
шо представляет, ’ 
не ему, а другому

На основании 
ВИЯ можно сделать 
этого следственного действия допускаются ошибки следующего ха
рактера:

а) грубо нарушаются требования уголовно-процессуального
закона, например ст.ст.133, 135, 180, 141, 142 УПК (не соблю
дается процессуальный порядок оформления обнаруженных следов и 
вещественных доказательств; не описываются их индивидуальные 
особенности, способы и средства обнаружения; в протоколе ос
мотра не делаются отметки об их приобщении к делу и т.д.);

б) недостаточно нимания уделяется Изучению и фиксации 
обстановки места происшествия;

в) технические средства используются не в полной мере;
г) неоправданно перепоручаются действия по обнаружению 

доказательств другим участникам осмотра;
д) ненадлежаще организуются взаимодействия между уча1стни- 

доказа-
созда- 

ками осмотра и использование их в целях обнаружения 
тельств, проведения оперативно-розыскных мероприятий и 
НИЯ рабочей обстановки на месте происшествия;

е) серьезно нарушаются правила техники упаковки
венных доказательств и их транспортировки к месту производства 
следствия и дознания или предстоящего исследования.

вещест-
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О НЕКОТОРЫХ ДОПОЛНЕНИЯХ К СТАТЬЯД 108 и 109 
УК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ю.А.Шамарин, А.С.Мельчиков

Согласно статьи 109 УК РФ к менее тяжким телесным повреж
дениям относятся повреждения, повлекшие за собой стойкую утра
ту трудоспособности (от 10 до ЗЗХ^ или вызвавшие длительное 
расстройство здоровья /свыше 21 дня/. Между тем в статье не 
указано, на какой отрезок времени распространяется действие 
признака "длительное расстройство здоровья". Это обстоятельст
во в ряде случаев особенно затрудняет объективную оценку пос
ледствий причиненных телесных повреждений.

Наибольший интерес в этом отношении представляет оценка 
степени тяжести телесных повреждений в случаях черепно-мозго
вой травмы, чрезвычайно часто встречающейся в повседневной ме
дицинской практике. Согласно общепринятой клинической клаоси- 

головного мозга средней тяжести рекомендуется 
признаку длительности расстройства здоровья, как 
телесное повреждение. Однако это повреждение, 
сопровождается такими грозными симптомами, как:

фикаики ушиб 
оценивать по 
менее тяжкое
как правило, 
длительное нарушение соайания, потеря памяти, нарушение зрения 
на продолжительный срок, длительные головные боли. Более того, 
отдельные последствия травмы при ушибах головного могга сред
ней тяжести часто сохраняются годами. В свяви о этим потерпев
шие вынуждены переходить на более легкую и.нижеоплачиваемую 
работу.

Учитывая вышесказанное, нам представляется целесообразным 
относить к менее тяжким телесным повреждениям такие поврежде
ния, которые вызывают длительное расстройство здоровья в пре
делах свыше 21 дня, но не более 3 месяцев, когда исход трав
мы уже определился. Одновременно внести дополнения в статью 
108 УК РФ, установив еще один признак, а именно, критерий дли
тельности расстройства здоровья свыше 3 месяцев.
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РОЛЬ УЧЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 
В ТРУДАХ Г.ГРОССА

Р. Л.Ахмедшин

В 1897 году в "Швейцарском журнале уголовного права" бы
ла опубликована статья Ганса Гросса с обоснованием выделения 
в комплексе уголовно-правовых наук специальной науки "о ре
альностях уголовного права", которую он предложил именовать 
криминалистикой. Криминалистика, по мнению Г.Гросса, должна 
изучать вещественные доказательства, поступки и явления в 
уголовном деле, характер и психологически особенности, при
вычки, способы деятельности лиц, участвующих в уголовном про
цессе . Таким образом, в данном определении совершенно четко 
просматривается необходимость изучения не только вещественных 
доказательств (следов преступления), но в том числе и личнос
ти преступника.

В своем основном сочинении "Руководство для судебных 
следователей, чинов общей и жандармской полиции" Г.Гросс при
водит две методики расследования преступлений^ Первая методи
ка была ориентирована на объект и объективную стерону поес-_ 
тупления и содержала приемы и способу которые по сути своей 
аналогичны методике расследования преступл^ийд^ существуище'й 
в современной отечественной криминалистику.В осноту ^второй 
методики Гансом Гроссом был положен "способ психологический, 

41рименение которого хоть и сопряжено'ср дначителЬт^ымп труд
ностями" t Гросс Г. Руководство для судебных следователей,чи- 
новобщёй и жандармской полиции /Перевод Дудкина Л. и Эйлера 
Б. Смоленск, 1895. C.3Z9.], тоже^мож§1^рп₽2вождат11ся .успе
хом. Данная методика расследования преступлений была ориенти
рована преимущественно на^^/бЬеСТ преступления | Следит заме
тить, чтр в своих научных исследованиях Г.Гросс уделял очень 

'большое внимание личности преступника,утверждая,что в рассле
довании преступлений "величайшее усилив следует прилагать 

. именно к выяснению собственно личности обвиняемого".Такшл об- 
рассма^ривать лич- 
аспекте,то есть во 

личности с реэуль- 
поэтому свой второй

разом, Ганс Гросс был первым, кто решил 
ность преступника в криминалистическом 
взаимосвязи комплекса психических свойств 
татами ее преступной деятвльно'сти. Именно
фундаментальный труд Г.Гросс посвятил изучению личности лица, 
совершившего преступление (см.:Гросо Г. Криминальная психоло-
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гия. Грац, 1905). Ганс Гросс считал, что аффективное рассле
дование достигается путем изучения личности преступника, со- 
вег11П1вшего преступление, и познания данного преступления,так 
как\преступное деянне\ 1^ицо,I его совершившее, представляют 
собо{С^е 13оставШ||е части одного явдедия,а значит, необходимо 
If правомерно в ^авно1Г’''м5рё''тштёльно изучать обе эти час- 
ти|Псдсбнзя двуэвенная методика основана на взаимосвязи и 
вза111,|оэ^ис>тости этих двух компонентов й~сводится~ к фодцудё 

пр^^о^ения - личность преступника". Исходя из Baati- 
мос^вяэи и вэаимообусловя5йИ1?1Ст1Г^тйг'дву^ компонентов Г.Гросс 
стремился воссоздать психологический портрет личности прес
тупника, основываясь на способе, BpeMejHH, месте совершения 
преступления, объекте "пр§сту15ноГй псюягзтёльства, дейстёий^^о^ 

^пЗ^^товке^и сбкрытию^^еступлення и иныхобстоятещств в це- 
_дях рассдедованйя преступления. Следуе'Г’заметитьТ'^о'практи
ческая методика, содержащаяся в "Руководстве для судебных 
следователей...", содержит рекомендации по созданию психоло
гического портрета не отдельной личности преступника, а груп
пы лиц, объединенных национальным признаком. Для примера 
Г.Гросс взял нацию, которая обладает довольно ярко выраженны
ми специфическими особенно1зтями,в силу Социально-исторических 
причин.Речь идет о цыганах. Может быть, иллюстрация идеи по
добной методики на примере цыган в современный период и выг
лядит анахронизмом ,но, по нашему мнению, это следует расс
матривать не более чем иллюстративный пршер.

В чем же заключается смысл методики Г.Гросса по разсле- 
дован1по преступлений, делающей акцент на вэаимо<свяэи "следы 
преступления - личность преступника"?

'■ Основная постулируемая Г.Гроссом идея заключается в са
мой возможности психической идентификации лица,которая сво
дится к тому ,что если люди при всем их внешнем сходстве фи
зически индивидуальны,то эта индивидуальность еще более 
является в области их психики и отражается на всей их 
тельности, в том числе и преступной.

Вторая постулируемая Г.Гроссом идея заключается в 
что между проявлениями свойств психики цыган и следами 
материальными, так и идеальными), оставленными ими при совер
шении криминального деяния на месте преступления, существует 
неразрывная связь. Г.Гросс, являвшийся криминалистом-практи
ком, не стал исследовать эту связь в теоретическом плане, но 

про- 
дея-

том, 
(как
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его основной труд "Руководство для судебных следователей... " 
изобилует практическими примерами,советами и рекомендациями в 

■ такой степени, что эта связь довольно подробно раскрывается и 
на основе эмпирического материала.

Первые два постулата характерны для любой методики расс
ледования преступлений, построенной по схеме "следы преступле
ния - личность преступника".

Третьим постулатом у Г.Гросса выступает определенная со
вокупность психических свойств, характерная для конкретной 
группы преступников.Так, опираясь на исторические, культурные, 
сош1альные и в меиьшей степени иные аспекты жизнедеятельности 
цыган, Г.Гросс моделирует их психологический портрет.Здесь цы
ганам постулируется набор специфических психолопгческих 
свойств, таких как патологическая трусливость, гипертрофиро
ванная осторожность, неблагодарность, мстительность, жесто
кость, высокая степень коллективизма, лень и так далее. Истин
ность его выводов относительно психологии цыган и изучение 
приемов и способов, применяемых им при анализе жизнедеятель
ности цыган в вышеперечисленных аспектах, лежат за пределами 
этой статьи.

Рассмотрим связь между проявлениями психических свойств 
цыган и отображениями их в следах,обнаруженных на месте совер
шенного ими преступления. Возьмем для прикгера такую черту пси
хологии цыган, как патологическая трусость, которую Г.Гросс 
считал базовым психологическим свойством цыган и о которой пи
сал: "Наши цыгане при в"ей своей чрезмерной наглости и в высшей 
степени развитой жестокости и мстительности, отличаются также 
и труссхстью, заходящей до невероятности и прямо не тлеющей 
границ. Эта основная черта в характере цыгана для криминалиста 
является самою важною, так как при суждении о преступлении, 
совершенном цыганом, его мотивов и вообще образа действия, а 
равно и тогда, когда возникает вопрос, цыганом ли совершено то 
или иное деяние, всегда нужно помнить, что цыгане и трусость 
суть понятия неразлучные" Г Гросс Г. Руководство для судебных 
следователей,чинов общей и жандармской полиции Перевод Дуд
кина Л. и Эйлера Б. Смоленск. 1895. С.433.]. Гано Гросс ста
вит положение о трусости цыган в основу идентификации преступ- 
HtiKa цыганской национальности. Естественно, в разлшны.х видах 
преступлений отображение трусости цыган в материальны.х и иде
альных следах, обнаруженных на месте преступления, происходит 
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которая была бы 
преступника, потому что психология того времени нахо- 
том состоянии, что "называя психологию естественной 
мы хотим сказать, что она в настоящее время представ- 

эмпирическик данных"

в различных фермах, но в любом случае отображение этого психо
логического свойства в силу своей специфичности идентифицирует 
преступника как лицо цыганской национальности.Проявлением тру
сости цыганiпо Гансу Гроссу,слутыи,например,использование мед- 
леннидепствую1ци.ч ядов при убийствах, сложной системы передви
жений по помещению с использованием хитроумных распоров при 
кражах и т.д. Взятые в отдельности эти признаки несут малый 
объем информации,но при определенном сочетании они выступают 
надежным идентифицирущим фактором.

Естественно, мы не можем говорить о наличии у Ганса Грос
са достаточно научно обоснованной методики расследования прес- 
тупдрний, которая была бы ориентирована преимущественно на 
личность 
дилась в 
наукой, 
ляет простоте совокупность отрывочных 

51жемс У. Психология. М.: Наука,1991. С.363.1. Заслуга Г.Гросса 
заключается .в том, что он первый выдвинул и обосновал эмпири
ческими данны)4и возмсжно<сть расследования криминзль наго деяния 
путем создания психологического портрета личности преступника, 
наряду с существующими уже методиками расследования, ориенти
рованней на объект и объективную сторону преступления, чем еще 
раз подтвердил, что он достоин "по вполне заслуженному им пра
ву называться "отцом кртиналистики" t Якимов И.Н. KpiainHa- 
листика.Уголовная тактика. М.: Изд-во НКВД, 1929. С.23.1

Итак, в конце XIX века Г.Гросс выдвинул методику рассле
дования преступления, баэирующунхся на неразрывной связи следов 
преступления и личности преступника. Исходя из логики научного 
развития она должна была бы или подтвердиться, или опроверг- 
нуться, или находиться в втадик исследования, в целях установ
ления ее истинности и логичности.Однако анализ современной 
криминалистической литературы показывает ,что данная методика 
находится в той стадии разработки,в которой она была во време
на Г.Гросса,то есть на уровне криминалистической науки прошло
го столетия.
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МЕРН ОДМИНИСТРАТИВНаГО ПРЕСЕЧЕНИЯ

А.в. Симоненко

йдминистративное принумдение как один из видов государс
твенного принуддения располагает болыии арсеналом средств при
нудительного воздействия на правонаруаителя, а также гарантий 
совладения прав и свобод человека и гражданина. В зависимости от 
способов обеспечения правопорядка в управлении меры администра
тивного принуждения принято делить на 3 группы: административ
но-предупредительные меры, меры административного пресечения и 
меры административной ответственности.

Важное место занимаат административно-пресекательные меры. 
Это наиболее обдирная классификационная группа, обладапдая рядом 
особенностей, которые ярко проявляется в сравнении с другими ме
рами административного принуддения.

В вридической литературе иногда объединяют меры администра
тивного пресечения с мерами административной ответственности, 
ссылаясь на обдность основания применения - правонаружение. Та
кая точка зрения представляется одибочной, т.к. административное 
пресечение в отличие от мер административной ответственности не 
носит характера административного наказания (кары). Здесь от
сутствует оценка соверденного административного правонаружения в 
виде назначения административного взыскания. Меры административ
ного пресечения используются как средство прекрадения происходя
щих правонарудений и устранения их вредных последствий, йдми- 
нистративное пресечение модет применяться не только в случае со- 
вердения административного проступка, но и при совермении прес
тупления; меры де административной ответственности - только за 
деяние, за совердение которого законодательством предусмотрена 
административная ответственность.

Меря административного пресечения значительно отличаются и 
от административно-предупредительных мер, которые носят чисто 
профилактический характер и применяются при отсутствии правона- 
рунения. Их цель - предотврацение правонарудений, а такие иных 
неделательных явлений, препятствующих нормальному осуществлению 
процесса управления.

Применение мер административного пресечения отличается быс
тротой: нередко без издания письменного акта управления, что 
придает особый характер способу воздействия на правонарумителя и 
позволяет своевременно прервать противоправные действия.
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По мнении большинства авторов .наряду, с преь^рамеиием право*  
нарушений административное пресечение момет использоваться такав 
при необходимости принудительного прекрадения объективно проти
воправных, невиновных действий ( действия думевнобольнмх и мало
летних, не обладаоцих надлежадей дееспособностью).

Некоторые меры административного пресечения имеют одновре
менно и процессуальное значение , например, административное за
держание применяется и для обеспечения условий привлечения пра- 
вонарунителя к административной ответственности.

Применение мер административного пресечения нередка ослод- 
няется и тем. что ни теоретически, ни в законодательном порядке 
не проведено четкое разграничение медду понятиями мер админист
ративного пресечения и мер пресечения, применяемых в уголовном 
процессе, которые несмотря на обдность терминологии судественным 
образом различаются.

Херы административного пресечения чрезвычайно разнообразны. 
Это административно-технические, административно-санитарные и 
другие средства пресечения правонарушений и условий.их вызываю- 
дих, а также меры непосредственного физического воздействия на 
правонарушителя.

Учитывая современные тенденции в развитии социальных отно
шений. исходя из конституционных прав и свобод человека и граж
данина,представляется необходимым дальнейжее совершенствование и 
развитие нормативной базы применения мер административного пре
сечения. Представляется целесообразным провести научное и офици
альное отграничение мер административного пресечения от мер пре
сечения, применяемых в уголовном процессе. В целях соверженство- 
вания системы гарантий обеспечения законности следовало бы конк
ретизировать нормы, предусиатриваюдие процессуальный порядок 
применения мер административного пресечения, Осудествление дан
ных мер будет значительным магом к созданию реально действуюдего 
механизма задиты прав и законных интересов личности при примене
нии мер административного пресечения.
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МЕСТНОЕ СЙМООНРОВЛЕНИЕ В МЕХйНИЗМЕ 
НОРОЛОВЛЙСТИЯ

Н.Р. Сапунов

1. Вопрос о природе местного самоуправления, его видах, ро
ли в механизме народовластия имеет важное теоретическое и прак
тическое значение. Местное самоуправление имеет непосредственное 
отножение к жизни и труду граждан, проживавжих на данной терри
тории. Чглубление самоуправления необходимо для укрепления де
мократических начал в государстве, эффективного использования 
ресурсов обжества, ускоренного развития экономики социальных от- 
ножений, соверменствования управления местными делами. Именно на 
местном уровне непосредственно реализуется основные прана и сво
боды граждан. Этим объясняется то, что наука государствоведения 
неизменно уделяет внимание проблемам местного самоуправления. 
Однако в оридической науке нет единого подхода к определение 
природы, функционирования и перспектив развития различных форм 
самоуправления.Сужествует разрыв между теоретическим представле
нием о роли местного самоуправления в механизме народовластия и 
современной практикой.

2. Конституционным 
режден новый механизм 
частей: государственных
НИЯ. Постное самоуправление 
дарства. Особенностье органов местного самоуправления 
отсутствие ответственности за режение государственных задач 
подчинение органам государства и самостоятельное режение 
местного значения.

Но местное самоуправление законодательно не сводится к изо
лированным и автономным ячейкам обжества с интересами, противо
положными задачам государства. Государство определяет правовой 
статус органов местного самоуправления и гарантии его обеспече
ния. Субъекты РФ наделены правом осужествлять коордипациш opia- 
нов самоуправления, контролировать правомерность их деятельнос
ти, оказывать государствеппув поддержку систеио организации и

и органическим законодательством РФ уч- 
иародовластия, который состоит из двух 
органов и органов местного самоупрапле- 

не входит в систему органов locy- 
является 

не- 
для
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деятельности граждан. Местное самоуправление связано с государс
твом налоговой и финансовой системами.

3. Место местного самоуправления в механизме народовластия 
определяется не только выяснением его природы н судности. Важен 
анализ ыеханизма, с помодьв которого оно вписывается в формы на
родовластия. выявление принципов, положенных в основу их органи
зации и деятельности. Функционирование местного самоуправления 
возможно в условиях такой организации государственной власти, 
которая Ом обеспечивала самостоятельность, инициативу и ответс
твенность населения. В настоядев время российское обдество нахо
дится на этапе вхождения в такого рода

4. Наиболее сложным из вопросов
отнонения.

самоуправления является 
формирование иуни)(ипальных образований. В соответствии с законо
дательством муниципальным образованием является городское, сель
ское поседение, несколько поседений, объединенных обдей террито
рией. иная населенная территория, в пределах которой осудествля- 
ется местное самоуправление. Помимо обдей территории каждое му
ниципальное образование должно иметь муниципальную собствен
ность, местный бюджет и выборные органы местного самоуправления. 
Оптимальной моделью муни1|ипалы|ога образования в Томской области 
являются район, город. В сельских округах и поседениях предпола
гается формирование территориальных органов районной администра
ции. Районная модель муниципального образования предусматривает 
наличие на территории района определенной инфраструктуры, нали
чие муниципальной собственности, позволяюдей нарадивать налого
вый потенциал. Ведение различных форм хозяйства. На уровне райо
на формируются выборные органы и образуются исполнительные уч
реждения районная админивд^ация. обладаюдая в полном объеме 
полномочиями по режению вопросов местной жизни.

б. Органы саиоуправпения имеют определенные правовые гаран
тии; право на судебную задиту их полномочий, установление адми
нистративной ответственности за неисполнение режений органов са
моуправления, за 
предварительного 
НИЯ.

Государству

принятие государственными органами рвмений без 
выянления и учета мнения местного самоуправде-

целесообразно утвердить необходимость выработ
ки оЬдегобударственных социальных стандартов ( нормативов иеди-
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пинского обслуживания, наличия определенного количества учрежде
ний образования, оказания битовых услуг и др.), обеспечения 
иестного саиоуправлення финансовнии средствани, которые должны 
соответствовать их полноиочияж. Если обдегосударственные стан
дарты не выдерживаится.то субъект федерации должен оказывать 
иестнин сообдестваж жатбриальнуд поддержку. Стандарты жогут быть 
повыыены на основе результатов труда населения и деятельности 
жесткого сажоуправления.

8. Форжулирование сажоуправления как форжы народовластия, 
утрачивание противопоставления сажоуправленческих начал locy- 
дарству не исклдчает потребности ответить необходижость дальней- 
дего разграничениа полножочий дедду органади государства и раз- 
личныди фордажи сажоуправления, более аффективного испольэопания 
воэнодностей жесткого сажоуправления в удовлетворении нужд и 
потребностей населения на территории жуниципального образования.
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ОРГПНЫ ВЛАСТИ. СУДА И НКВД В “tiAPIiliE" ЭЛ ХДЕЬ В ЭО Е 1'иДЫ 
(но материалах Эансибкраа)

В.В.Ьелковыц

Насильстввннаа коллективизаниа и ускореннаа индустриализа 
НИЯ НВ создали стабильности в стране, а наоборот, вызвали острые 
конфликты между крестьянством и властями, которые лабой нений 
старались выполнить план хлебозаготовок. Особенно острый этот 
конфликт стал в 1932 г. во многих районах Западни Сибирского 
края. Каждая хлебозаготовительная кампания превращалась в своего 
рода сражение органов власти и правонорадка с колхозниками за 
своевременнув уборку и вывозку зерна на заготовительные пункты.

Активно включались в "борьбу за хлеб" партийные и советские 
органы, контрольные комиссии РКП района, органы НКВД. 01119 и су
ды. Выполняя очередные постановления ЦК и СПК, требовавжие от 
органов суда и прокуратуры "улучжить старые способы борьбы, ра
ционализировать их, сделать их удары более меткими", они ежегод 
но подвергали тысячи людей аресту и приговаривали их к лиженив 
свободы, высылке и к исправительно-трудовым работам.

7 августа 1932 г .специальным декретом ЦИКа и C1IK "Об охране 
имущества государственных предприятий, колхозов и кооперативов, 
укреплении общественной (социалистической) собственности",винед- 
ним в массовое сознание советских людей как закон 
ках", в отнонении социально чуждых элементов была 
мера наказания -расстрел. Секретная инструкция по 
спущинн.1Я председателям республик.шских. краевых 
других судов.прокурорам всех уровней, полномочным 
огни, на>1альникаи оперсекторов.предписывала применять его при хи 
щениях 1'псуларстненной и общественной,в том числе совхозной,кол
хозной и кионеративной.собстленнисти.йысную меру "социальной за
щиты без послабления" следовали применять пи делам об организа
циях и группировках, организованно разрушающих эту сибственность 
путем поджогов, взрывов и массовой порчи имущества, в отномении 
кулаков, бывших торговцев и иных социально враждебных элементов, 
проникмих в органы снабжения,торговли, кооперации, в колхозы или 
остающихся вне колхозов, но организующих или участвующих в хище
ниях государственного или иолхизного имущества и хлеба, КИН так
же применялась "без послабления". Исключение могло иметь место 
лишь при незпачительных размерах хищений, а также в отнонепии 
"трудящихся единоличников и колхозников".которым высшая мера эа- 
менял<1сь десятилетним лишением свободы,если отсутствивали "отяг
чающие вину обстоятельства". К ним принадлежали "систематические 
хищения колхозного хлеба, свеклы и других сельскохозяйственных
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продяктоо 
эованнмии 
ями.

Такие

и скота", хижпния п крчпимх размерах,.хицсния пргани- 
группами или сп11рпвп1лалциеся насильстоеиными лейстой

дела должны были рассматриваться органами ОГПП,которые 
как и судебные органы.обязывались настоянии декретом "заканчивать 
дела и выносить по 
цатидневннй срок с 
дела".И только как 
больжое количество

урожая и хлебозаготовками в Западной Сибири", 
стали "активизация судебной системн", напранлен- 
ренрессий по линии нарсудов, и перестройка рабо- 
коллегий. Специальным нпстанонленисм пр.титель- 

и Прокурора республики) от 3.10 для 
п|!а-

ним приговоры (так!) не дольже, чем в пятнад- 
иоиента раскрытия преступления и возникновения 
исклжчение.в отножении дел.по которым проходит 
обвиняемых,срок этот продлялся до 30 лвей,'^

Несмотря на суровые меры сопротивление хлебозаготовкам про
должалось и в 1333-1934 годах. Саботаж хлебозаготовок в крап в 
1934 г. был всеобжии. ЦК и правитпльгтву нрижлось принимать ряд 
чрезвычайных мер, чтобы выправить "исклпчительно тяжелое положе
ние с уборкой 
Главными из них 
ная на усиление 
ты кассационных 
ства (Верховного Суда 
Зап.-Сибкрая. где беззакрние все очевиднее вступало в свои 
ва. по делам, связанным с крупными хижениями хлеба и саботажем 
хлебозаготовок, было разрежено "немедленное нрипвдение в испол
нение приговоров с в.м.с.з." (вЬсмая мера социальной зажиты), 
без пропуска в соответстоуюжие инстанции "кассационных жалоб и 
ходатайств о помиловании". "Секретарь райком.) т.Эйхе. - ювори- 
лось в нем, - по докладу краевого суда разреж.ют вопрос о прине 
дении приговоров в испп,.пение и поел?: санкции приговор о р.п;е 
треле немедленно приводится в исполнение". “

В соответствии с этим режением в крас были ликвидиропапы 
выездных касС|Н1иппннх коллегий, 
на "р.1боту первой ине г.н1пии''. 
9Г1), но главе с |ыибплее поит 

судебных колле! ий ( IIoboi и
Томская, Омская, Варнаул1.ская. Мипусипск.1я ). которым 

припим<1Т|1 к нроиз

действовавмие до атпгп времени ti 
la все их работники перекдв'1илис1.

В мостах нахождения пнсрсекторпп 
ними товарижами, возникли пять 
бирская,
было предоставлено право "самостоятольно" 
ВОЛСТВ!)
ника УНКНЛ.
хлебозаготовках они 
BMII.

лела от прокуроров при онерсекторах. без санкции назаль 
краецп! о прокурора и краевого 1:ульи . По делам о 

могли применять и приподить в И1:П11Лнепио
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Таким образии, в октиоре 1934 г. иказадвсь нрактичвски от- 
иенвно нрави грамдан обмалввать притворы местных судив в высмув 
касса1|ионнув инстанцив в Москву. Вопрос в том, какие приговоры 
следовало "пропустить" туда на кассацив,ремало "Ucu6oe Заседание 
Председатели с .Заместителими Западне Сибирского Краевого Суда".

Такой поридок рассмотрении дел был введен в крае с 4 октиб- 
ри,а 16 числа Председатель Западно-Сибирского Краевого Суда Бра- 
нецкий докладывал ВерхСуду о том, что к расстрелу приговорено 59 
человек,в отномении 49 -"дела уме получены, инов проработаны,до
ложены т.3йхе",в отномении 39 -приведены в исполнение.Среди рас- 
стрелинных - II кулаков, 3 служители культа, 9 единоличников, в 
прбмлои линавиихси нрав или занииавмихси торговлей,подвергнихса 
инливидуал1>ноиу обложенив,просто единоличников (очевидно,из чис
ла бедникон и середняков) - 5,служ.1мих (работников элеваторов и 
членов к-р арганиза(1ии в Барнауле) - Б, детей кулаков - 2, кол
хозников - I. Кдиноличники осуждены, главным ооразои,за саботаж 
хлебозаготовок, "сопровождавдихси организованным сопротивлением 
(созыв собраний, соведаний, агитации и т.п.).Среди кулаков есть 
колхозники и нредсед<1тили колхозов - разоблаченные кулаки.

Из письма видно.что у судебных органов уже в это время воз
никли серьезные осложнении а отношениях с 9ПКВ/1. Органы УПКБД в 
погоне за теинами передавали судам дела,недостаточно расследован 
ные.К 31 октябри число приговоренных к расстрелу достигло 201,а 
всего в крае к этому времени состоялось 130 судебных процессов, 
105 и.з которых - в сельский местности. На них были рассмот
рены дел.) на 644 человека. К 1 ноября было расстреляно 118 чело
век и 45 смертных приговоров "нропуцено" 
ховный 
чуждые 
раммой 
лиоыее 
нояпри.на время р.цюты Новосибирской сессии 11в4)хсуда).вакханалия 
Mih'.coBMX р||сстрелов продолжилась. По данным на 12 ноябри, >1исло 
приговоренных к расстрелу достигло 24() человек, а обдее число 
осужденных 919. 258 из них получили 10 лет лишения свободы.^

Колхозы в результате принятых мер по очистке их от классово 
чуждых, контрреволиционных и вредительских элементов обеспечили 
выполнение в срок (к 5 ноября) заклиненных по хлебозакупу дого 
воров.Но это уже не могло остановить запуденный в крае маховик 
репрессивной машины.

дли ибжалонании и Вер- 
нреналирпвалн кулаки и социальни 
3 ниипри Эйхе иифрованний твлсч'- 
ВК11( б ) за ннднисьв Сталина,нрид 
||<1 высиуш меру наказании (ди tS

Г.УД. Сррди |1<1СГТр(!ЛУ11НиХ 

злемеити. Иисле тиги.как 

1|11ЛУ'1ИЛ 1|11СТ.||11)1|Л1.'|1И(! 1|К 
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ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ГРАЖдаНСКО(ЛУ КОДЕКСУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Б,Л.Хаске ль бе рг

Одной из важных задач и функций правовой системы и прежде 
всего гражданского законодательства является обеспечение стабиль
ности, устойчивости договоров и возникающих на их основании обя
зательств. Стабильность договоров - необходимое условие устойчи
вости гражданского оборота, опосредуемого множеством различных 
договоров. В недалеком прогалом стабильность гражданского оборота 
и договоров поддерживалась на определенном уровне прежде всего 
мэТодами адглинистративно-командного характера: нарушение договора 
ьюжпу социалистическими организациями расценивалось как невыполне
ние планового задания со всеми вытекающими отсюда разнопланового 
характера последствиями как для самих организаций, так и должно
стных лиц.Не удивительно, что в ГК РСФСР 1964 г. отсутствовали 
нормы о расторжении и изменении договора. Нормы ст.ст.169 и 234 
едва ли составляют исключение, имея в виду, что первая не допус- 
каят по общ01лу правилу односторонний отказ от исполнения обяза
тельства и одностороннее изменение условий договора, а вторая - 
связывает возможность прекращения или изменения обязательства с 
изменением плановых актов.

В отличие от кодекса 1964 г. в ГК РФ включена содержательная 
глава 29 "Иэьвнение и расторжение договора", в которой закреплены 
основания, порядок и последствия изменения и расторжения догово
ра. Предусматривается изменение и расторжение договора как по со- 
глагавнию сторон,так и по требованию одной 
расторжение договора по соглашению сторон 
принципом свободы договора (от.ст.1 и 421 
цеииваться в качестве факторов, способных 
договора.

Изменение и расторжение договора по требованию одной стороны, 
естественно, должно быть ограничено определенными рамками, что 
обусловлено по крайней мере двумя обстоятельствами: I) недопусти
ма отьюна по воле одной стороны того, что определено по соглаше
нию с другой стороной; 2) неограниченная возможность вне норма
тивных и договорных пределов одностороннего изгленепия и расторже
ния договора подрывает устойчивость не только гражданского оборо
та в целом, но и стабильность конкретного договора.

стороны. Измюненив и 
вполне совмостимо с 
ГК РФ) и не должны рао- 
подорвать стабильность
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Можно выделить три группы оснований изрленения и расторжения 
договора по требованию одной стороны; I) существенное нарушение 
договора другой стороной; 2) иные основания, предусмотренные ГК, 
другими законагли или договором (п.2 ст.450 ГК); 3) существонное 
иэмэиение обстоятельств,из которых стороны исходили при заключе
нии договора (ст.451 ГК).

В большинстве случаев, когда IK допускает расторжение дого
вора по требованию одной стороны, оно форг.^улпруется как право от
казаться от исполнения договора (п.1 ст.463, п.2 ст.475, п.З 
ст.484, ст.ст. 486, 509, 515, 533, 577, 719 и др.). Право отка
заться от исполнения договора,как правило,связывается с неполуче
нием встречного предоставления от другой стороны (п.2 ст.328).

В га используется и такое понятие, как право стороны отка
заться от договора (ст.ст.715, 716, 717, 782). Иг.яготся основа
ния считать право отказаться от договора правом на расторжение 
договора (ср. название и содержание ст.782).

Отказ от договора и отказ от исполнения договора по содержа
нию равнозначны расторжению договора, но различаются по основани
ям. Отказ от исполнения договора, как правило,- реакция одной из 
сторон в связи с непредоставлением другой стороной встречного ис
полнения по договору. Отказ от договора в одних случаях связыва
ется с неисполнением партнером каюа-то обязанноотвй (п.З ст.716). 
В других случаях отказ - не последствие нарутиения договора другой 
стороной (ст.782).

В га встречается также понятие прекращения договора (ст. 
ст.977, 1002, 1024), означающее прекращение его действия, причем 
это не связывается о истечением срока, на который он заключен. 
Особенность прекращения договора в указанных случаях состои'1 в 
том, что прекращение договора означает и прекращение соответству
ющих прав и обязанностей сторон, между тем как истечение срока 
договора по общему правилу не влечет прекращение договорных прав 
и обязанностей.

Большое практическое значанио иг.юет вопрос о порядке односто
роннего изменения и расторжения договора. В ст.450 (п.2) установ
лен судебный порядок, из которого в главе 29 га РФ исключения не 
предусмотрены. Однако в нормах об отдельных видах договоров иш- 
ются указания, позволлидив сделать вывод, что допускается и вне
судебное одностороннее изменение и расторжение договора. Так, со
гласно п.З ст.523 договор поставки считается иэгпненннул пли 
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расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления дру
гой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полно
стью или частично, если иной срок расторжения или изменения дого
вора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением 
сторон. Это правило не согласуется с нормой п.2 ст.450, но в дан
ном случав приоритет имеет специальная норма ст.523.

Право одной из сторон отказаться от исполнения договора пре
дусматривается в Ч.2 ГК PS в целом ряде случаев, причем это пра
во признается не только при существенном нарушении договора дру
гой стороной. Согласно п.2 ст.450 такое право можот быть установ
лено и договором. Поэтому необходимо определить порядок изменения 
и расторжения договора в этих случаях и момент наступления ука- 
еанных последствий. Представляется, что,исходя из нормы п.2 
ст.328,договор следует считать измененным или расторгаутым в 
связи о неполучением одной из сторон встречного исполнения от 
другой стороны на основании и с момента получения последней уве
домления об этом, если иной срок не указан в уведомлении или не 
определен соглашением сторон. В других случаях изьйнение и рас
торжение договора по требованию одной стороны возможно в судеб
ном порядке о соблюдением досудебной процедуры в соответствии с 
п.2 от.452. Исключения составляют случаи, когда в ГК или ином 
висоне установлено иное (см., например, ст.573).

232

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



МОМЕНТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
У ДОБРОСОВЕСтаОТО ПРИОБРЕТАТЕЛЯ.ПРИОБРЕПЯЕГО 

ИМУЩЕСТВО У НВУПРАВОГЮЧБННОГО ОТЧУЗДАТЕЛЯ

И.Г,Титов

Вопрос о моменте возникновения права собственности у добро
совестного приобретателя при приобретении вещи от неуправомочен- 
ного отчуждателя остается диснуссионним. В литературе по данному 
вопросу были высказаны различные точки зрения. Господствующей 
среди них выступает та, в силу которой право собственности у доб
росовестного приобретателя возникает только после переда'Ш вещи. 
Некоторая часть авторов связыпвт возникновение права собствен
ности на сторона добросовестного приобретателя с мo^внтoм вынесе
ния судом решения об отказе в удовлетворении виндикационного иска 
прежнего собственника к добросовестному приобретателю. С приняти
ем нового Гражданского кодекса РФ решение данного вопроса должно 
стать иным, отличным от ранее предложенных.

Момент возникновения права собственности по де йствующегду за- 
конодате.льству определен по-разнскчг для движимого и недвижимого 
имущества: для недвижимостей он связан с государственной регист
рацией этого права в учреждениях юстиции (ст.131 ГК РФ), а в от
ношении движимостей право собственности, по общему правилу, воз
никает с момента их передачи (ст.223 ГК РФ). Однако законом или 
договором может быть предусмотрен иной момент возникновения пра
ва собственности. В силу того, что необходима элементом рассмат
риваемого способа приобретения права собственности - приобретение 
добросовестным приобретателем права собственности от неуправомо- 
ченного отчуж.цатвля - выступает договор, то 
полном объеме применимы положения ст.223 ГК 
ново НИЯ права собственности. Слвдоватв.пьно, 
еа ДЛЯ возникновения права собственности на 
добросовестного приобретателя требуется их передача и о этого мо
мента у него возникает право собственности.

Столь зна'Штвльнал роль передачи вещи для приобретения права 
собствегности на движимости добросонестншл приобретателем подви
нула болыпииство ученых признать ее одншл из элементов фактичес
кого состава •расст.итрнваемого способа приобретения права собст- 
нэнностн (Е.Г.Черепахин, Д.М.Генкин, U.K,Толстой, Г.Н.Лг.флтеат- 

к даино1,7 способу в 
Pi о моменте возник- 
в большинстве случа- 
ДБИЯШМОСТИ па сторона
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ров и другие). По их мнению, ограничение виндикации связано 
именно с поступлением вещи в реальное обладание приобретателя, 
т.к, закон якобы запрещает истребование вещи только от приобре
тателя. При этом, если приобретатель, купив движимую вещь, остав
ляет ее у неуправомоченного отчуждателя, то прежний собственник 
сохраняет право истребовать вещь от отчуждателя в порядке исково
го производства по тому основанию, по которому ранее передал ему 
вещь.

Однако, по моему шению, подобное решение данной проблемы не 
соответствует требованиям законодательства. Действительно,в по
давляющем большинстве случаев иглэкно с передачей будет связывать
ся момент возникновения права ообствеппости у приобретателя. В то 
же время, согласно действующему законодательству, для возникно
вения права собственности на движимую вещь в ряде случаев не тре
буется ее передачи. Во-первых, такие случаи предусмотрены самим 
ааконом. Во-вторых, стороны сами в договорном порядке могут уста
новить иной момент возникновения права собственности - до или 
после передачи вещи. В сил1' этого положения закона добросовест
ный приобретатель может стать собственником спорной вещи незави
симо от ее переда’Ш, а, следовательно, прежний собственник лишен 
права истребсвать вещь от отчз'ждателя на основании договорного 
1.ЛИ иного иска, т.к. он утратил право собственности на спор
ную вещь.

Можно возразить, что отчуждатель в силу своей неуправомо- 
ченности на отчуждение вещи на может в договорном порядке решать 
вопрос о мо1лбнте возникновения права собственности. Однако сагла 
постановка вопроса о моменте возникновения права собственности 
на стороне приобретателя в договоре между отчуждателем и приобре
тателем не противоречит трвбования1л законодательства. При нали
чии всех прочих требуемых элементов фактического состава рас
сматриваемого способа приобретения права собственности отчужда- 
тельный договор ьвжду неуправомоченпым отчуждателем и добросо
вестна.! приобретателем в силу прямого указания закона признается 
действительным. Следовательно, действительны и все условия дан
ного договора, одним из которых является соглашение о мо(лонта 
возникновения права собственности. Не из правомочий отчуждателя 
выводится правомерность соглашения о мо(лонте возникновения права 
ообственности у добросовестного приобретателя, а из указаний за-
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права ооб-

право соб- 
момвнта

кона, признающого правоморность отчу’кдательного договора. Таким 
образом, передача в настоящее время не входит в фактический сос
тав исолвдуомого способа приобретения права собственности в связи 
с том, что право собственности у приобретате.пл может возникнуть в 
ряде случаев до передачи вещи, если стороны отчуждатвльной сделки 
своим соглашением установили иной моглвнт возникновения 
ственности.

Также надо отвергнуть воззрения, согласно которым 
ственности у добросовестного приобретателя возникает с 
вынесения судом решения об отказе в удовлетворении виндиканибнннх 
требований прежнего собственника. Суд в данном случав лишь конста
тирует наличие условий, с которыми закон связывает ограничение 
виндикании и возникновение пра.,а собственности на стороне добросо
вестного приобретателя, но сами эти условия возникли и существова
ли до внносения судебного решения. Кроме того, может сложиться си
туация, когда до возникновения спора в суде вещь неоднократно пе
редавалась от одного приобретателя к другог^у. Встает вопрос: "На 
каком правовом основании все эти л1ща осуществляли владение, по.ль- 
зование и распоряжение вещью, не будучи ее собственником?" При 
этом надо учитывать, что в соответствии с положениятли закона от 
перл он анального добросовестного приобретателя вещь уже может пе- 
редавяться безвозмездно в порядке дарения, наследования и т.д., 
но требуется добросовестности последующих втаде.пьцев вещи. Однако 
несмотря на это вое они защищены от виндикационных притязаний 
прежцнго собстпонни1са. Наконец, не во всех случаях прежние собст- 
пепкики будут обращаться в суд. В подобной ситуации, согласно 
предложенной теоретической конструкции, право собственности на 
стороне добросовестного приобретателя вообще не сможет вознг ’яуть, 
т.к. к данным отношениям не применимы положения о приобретатель
ной давности. Слодовате.пьно, рассматриваемая точка зрения по воп
росу о моменте возникновения права собственности у добросовестно- 
1’0 приобретателя несостоятельна.
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О МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИИ НОТАРИАТА 
В СИСТЕМЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ПО КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ю. в филинонов

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, 
принятые 11 Февраля 1993г.были в числе первых законодательных 
актов, учитывающих необходимость разграничения предметов веде
ния и полномочий между органами государственной власти Рос
сийской федерации и органами государственной власти республик, 
краев, областей, автономных округов и автономной области, пре
дусмотренную Федеративным договором от 31 нарта I992r. В Феде
ративном договоре, а в дальнейшем и в Конституции Российской 
Федерации 1993г. нотариат отнесен к совместному ведению рос
сийской Федерации и ее субъектов.

Совместная компетенция в этой области базировалась на су
ществовавшей организационной основе построения российского но
тариата. Так. в момент заключения Федеративного договора нг'Та- 
риат представлял собой систему государственных органов, на ко 
торые было возложено совершение нотариальных действий. Ведущая 
РОЛЬ в осуществлении нотариальной деятельности в указанный пе
риод эаконодательствон отводилась
конторам и их должностным лидам - 

Непосредственное руководство
на

государственным нотариальным 
государственным нотариусам.

государствен11ым нотариатом
возлагалось на территориальные органы юстиции, а общее 
исполнительные комитеты местных советов. В частности, послед
ние согласовывали режим работы нотариальных учреждении, конт
ролировали в этой части их работу, обобщали жалобы граждан и 
заслушивали отчеты руководителей контор по поводу нотариально
го обслуживания населения. Прием на работу государственных но
тариусов. их увольнение, контроль за соблюдением трудовой дис
циплины и правил нотариального делопроизводства производили 
органы юстиции на местах. Последние находились в двойном под- 
чинении' Министерству юстиции РСФСР и исполнительным органам 
Советов народных депутатов в автономных республиках, областях, 
краях, автономных округах и областях.

С учетом распределения функций в сфере управления I'ocy 
дарственным нотариатом его отнесение к совместному ведению в 
Федеративном договоре было обоснованным. Такое положение отра
жало систему построения нотариата и сложившуюся практику его 
руководства. Однако с переходом экономики на начала рыночного 
регулирования, повлекшего значительную активизацию гражданско-

236

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



го оборота, возникла настоятельная необходимость в совершенс
твовании государственного механизма, обеспечиваюшего охрану и
зашиту прав, законных интересов участников гражданско-правовых 
отношений. В первую очередь существенные изменения коснулись 
деятельности нотариата. В целях придания ему большей динамич
ности законодатель посредством принятия Основ о нотариате за
менил государственные нотариальные конторы на г- звенную сис
тему специальных субъектов, выполняющих нотариальную функцию. 
Согласно статье. 1 вышеназванных Основ действия нотариального
характера в 
занимаюшиеся частной практикой, и нотариусы, 
дарственных нотариальных конторах. 
ТОРЫ перестали обладать собственной
твенные органы

настояшее время имеют право совершать нотариусы, 
работаюшие в госу- 

При этом нотариальные кон- 
компетениией как госуларс- 
являются Формой внутреннейи в настояшее ьреня

самоорганизации 
Подготовка

та. т. е.

нотариусов.
проекта новой Конституции Российской Федерации 

проходила в период начала реформирования российского нотариа- 
при наличии ДВУХ параллельно действующих нотариальных

систем. По отношению к нотариусам, работающих в государствен
ных нотариальных конторах, сохранилось прежнее двойное руко
водство со стороны Нинистерста юстиции и органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации. Поэтому отнесение 
нотариата в Конституции 1993г. к сфере совместного ведения бы
ло оправдано, но только в части регулирования 
данных специальных субъектов двойного подчинения.

деятельности
Сообщество

и органычастнопрактикующих нотариусов имеет иную структуру 
управления. Федеральная и региональные нотариальные 
зависимы от всех органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации.

По итогам обобщения реформы нотариата Нинистерством юсти
ции, Комитетом по законодательству Государственной Думы Феде- 

согласованаралыюго Собрания Российской федерации в целон

палаты не-

основу, на 
Такое реше-

концепция его перевода на единую организационную 
принципах так называемого "свободного" нотариата, 
ние мотивировано целесообразностью приведения системы нотариа
та в соответствие с организационно-правовыми Формами, сущест
вующими в большинстве стран с рыночной экономикой, соответс
твенно принятие нового закона о нотариате повлечет упразднение 
государственных нотариальных контор и наделение всех нотариу
сов правовым статусом, аналогичным статусу ныне действующих 
частнопрактикующих нотариусов Кроне того, будет прекращено 
к^кое-либо пряное руководящее воздействие на систему нотариата 
со ст.чроны органов государственной власти субъектов Российской
Фелераинн.
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управления ка-
совместное ве-
через издание

ч. органами го- 
Разграни

По СМЫСЛУ пункта 2 статьи 76 конституции российской Феде
рации следует, что, кроне непосредственного 
кои-либо областью государственной деятельности, 
дение подразумевает ее правовое регулирование 
законов и иных нормативных правовых актов, в т.
сударственной власти субъектов Российской Федерации, 
чение предметов ведения между федерацией и ее субъектами про
водится по целому РЯДУ критериев. Из них важно обратить внима
ние, во-первых, на необходимость единого подхода в регулирова
нии какой-либо Сферы в масштабах всей страны, а во-вторых, Нй 
наличие объективной необходимости разделения функций и спосо
бов воздействия на какую-либо область государственной деятель
ности. В ^той связи, если проанализировать возможность право-- 
вого регулирования не только организации системы нотариата,но 
и ее деятельности нормативными актами органов государственной 
власти субъектов Российской федерации, то Фактически такой 
возможности не было ни после подписания Федеративного догово
ра, ни после принятия Конституции Российской 
года. Причины данной ситуации, на наш взгляд, 
тической непроработанности сущности нотариата

Федерапии 1993 
кроются 1/теоре-
и его местополо-

жения в механизме государственного аппарата 
ческих УСЛОВИЯХ. Нотариат
<а не система органов и должностных лит, 
рану 
та.

В новых ЭКОНОМИ -
это прежде всего правовой институт 

направленный на ох- 
прав и законных интересов участников гражданского оборо-

эана
Таким образом, нотариальная деятельность неразрывно свя- 
с применением норн гражданского законодательства. Отсюда

напрашивается вывод, что в зависимости от того, к чьему веде
нию относится гражданское законодательство, к ^оиу же ведению 
и должен относиться нотариат. В подтверждение можно сослаться 
на конституции Австрийской республики и Федеративной республи
ки Германии, где наглядно проявился подобный подход.

В заключение следует отметить, что после завершения про
цесса реформирования российского нотариата потребуется перес
мотреть его месторасположение в системе правоохранительных ор
ганов по Конституции Российской Федерации 1993г., и из сферы 
совместного ведения он должен будет отнесен к исключительному 
ведению Российской Федерации.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРИМЕНЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖШ 
СОТРУДНИКАМИ МИЛ1Щ111

А.с,Князьков

В отечественной нпуке по нпстояшего времени нет единстве во 
взглядах на юридическую природу такой меры принуждения,как при
менение огнестрельного оружия. По мнению некоторых авторов, при
менение оружия является самостоятельной мерой уголовно-процес
суального принуждения^^ В пользу этого приводятся такие аргументы, 
как допущение применения огнестрельного оругжия только в отношении 
опаснь'х преступников, а также необходимость о{юрмлвния его ре
зультатов в отельном процессуальном документе-рапорте о приме
нении оружия.Па том основании, что огнестрельное оружие может 
применяться лишь к лицам, совершившим тяжкие преступления, дан
ная мера рассматривается как мера уголовного принуждения, паже 
если правила применения оружия закреплены в ведомственных норма
тивных актах.Другая группа авторов относит применение огнест
рельного оружия к уголовно-правовому ин'‘титуту, поскольку счи
тает, что правовую основу данной меры приь^ждения Составляют нор
мы уголовного правя о необходимой обороне.*̂  Полагаем, что пере
численные Еьппе доводы о правовой природе применения огнестрель
ного оружия звучат не вполне убедительно.

Во-первых, сущестЕовяние процессуального документа-рапорта, в 
котором сотрудник милиции излагает обстоятельства применения ог
нестрельного оружия, само по себе не определяет правовую природу

I. Иванов fi.C. и др. 11рименение оружия как меры проиессуа ьного 
принуждения, осуществляемого милицией и другими подразделения
ми Министерства внутренних пел//Проблемы административного 
права и совершенствование административной деятельности органов 
внутренних дел:-борнии няучнь'х трудов.

?. чх:врюгин В.Е.
собие. Тюмень, 1994.

3. Побегайло 3.i.

Киев,19В1. C.do-dd.
Проблемы административного права; Учебное по-

Проблемы прав'вой защищенности сотрудников ор
ганов внутренних дел от преступнь'х посягательств //Зовремендае 
проблемы борьбы с преступностью; Труды Академии .4ВД PJ. М., 
I9vn. С.и4-ои.
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рассматриваемой меры хотя бы потому, что он лишь фиксирует ре- 
аухьтаты правоприменительной деятельности. Во-вторых, некоторые 
действия лиц, лежащие в основаниях црименения оружия,либо не от
ражены в уголовном ааконе (попытка прибдшения с целью завладе
ния оружием) либо не отнесены им к разряду тяжких (побег из-под 
стражи). В-третьих, нормы уголовного законодательства о необхо
димой обороне и других обстоятельствах, исключающих противоправ
ность деяния, являются, на наш взгляд, не основаниями применения 
огнестрельного оружия, в лишь дополнительным масштабом оценки 
действий должностного лица, применившего ату меру принуждения. 
Сами же основания применения оружия закреплены в соответствующих 
нормативных актах. Полагаем, что применение оружия сотрудниками 
милиции во всех названшх в Законе PiUcF "О милиции" случаях це
ликом охватывается её исполнительно-распорядительной деятельнос
тью и может осуществляться только в административно-правовых фор
мах. Отраслевую административно-правовую природу расссматривае- 
мой меры принуждения, как считают некоторые авторы, определяют 
не характер противоправных действий прввонарушителя, а особеннос
ти правоотношений, в рамках которых эти меры реализуются.^ Осо
бенность правоотношений, в рамках которых происходит применение 
огнестрельного оружия, состоит в том, что они носят характер ох
ранительных, складывающихся в сфере государственного управления. 
При этом интересы защиты охраняемых объектов требуют неотложной 
помощи со стороны государства, которое оказывает ее в виде пресе
чения противоправных действий.

Применение огнестрельного оружия реализуется вне организацион
ного соподчинения граждан субъекту государственной власти и при
меняется должностными лицами, выполняющими административные пунк
ции. При afoM возникает особый юридический правоохранительный ре
жим, для которого характерно неравенство сторон - объекта и субъе
кта пркменения огнестрельного оружия.^

Процессуальный порядок применения огнестрельного оружия по 
сравнению с процессуальным регламентом мер государственного при
нуждения, входящих в систему уголовного и гражданского судопроиз
водства, элементарен и прост, т.к. вызван необходимостью админист
ративного вмешательства в действия правонарушителя.

1. Черников З.В. Административное принуждение в механизме обеспе
чения сохранности социалистической собственности //Правовое 
принуждение в борьбе с преступноотью;Труды JABliuA Лцц w«JP,I9o9. 
-.40.
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ОЧРЕ1ЛЕНИЕ. ОСИОЙПНИЕ И ОТКРЫТИЕ 
ТОМСКОГО rOCS/IflI’CTBEHIIOl O 911ИВЕРСИТЕТЙ 

и.о. Котляр

Томский госуллрственннй университет обязан своим предназ
начением. основанием и открытием треи русским монархам; 
Александру I, Александру II и Александру III.

Прежде всего хочется отмстить, что идея создания уни
верситета возникла в начале прожлого века.

В 1 ВОЗ году в Министерстве народного просведения, которое 
было образовано в 1802 году, обсуждался вопрос о необходимости 
создания в России ряда универе..гетов. В этом же году били из
даны "Предварительные правила народного просведения”, которие 
предусматривали в перспективе открытие новых университетов в 
России, в том числе числился среди прочих, и Сибирский уни
верситет.

Именно Александр I первым в истории России признал систе
матическое образование народа необходимой принадлежностьи бла
гоустроенного государства и считал образование настолько важ
ным для благоденствия и могудества государства, как и все 
остальные отрасли государственного управления. Он завердил 
спои блестядие преобразования учреждением четырех у1н,верситв- 
тов:Лсрнтского - в 180у году, Харьковского - в 1804 году. Ка
занского - в 1805 году и Санкт-Петербургского - в 1819 году.

Старейшим хе русским университетом считается Московский 
университет, который был основан императрицей Елизаветой Пет- 
ровной, 12 января Г/55 года.

й период 1|арстиоп11ния императора Николая I был основа'' 
университет в Киеве в 1834 году. В царствование Александра II 
были открыты еде 2 новых университета: Новороссийский в Одессе 
в 1862 году и Парвавг.кий в IBBIl году.

С созданием Сибирского университета в столице не спешили, 
хотя время от времени вопрос о нем всплывал. Практическая реа
лизация идеи откладывалась главным образом потому, что как 
считали в Петербурге, в этом отдаленном крае была довольно 
слабая база для подготовки мододых людей. Так продолжалось 
несколько Д1!счтилетий. Cpiiay хе после издания "Предварительных 
правил народного просведения" в 1805 1'оду, последовали и пер
вые конкретные шаги со стороны мепенатов народного проснеде
ния: промышленник П. Демидов прхе,.гвопал первые 100 тысяч руб 
дон на lipc.HHiааиию Киенско) о и Тобольского униьерсигета. С тех
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пор, по выравенив Потанина, идеи о сибирской университете Вре
дила в Сибири, 
представители иестной интеллигенции i 
Николай Нихайлович Удринцев, Григорий 
рафии Серафииович Вайков и другие.

Таииы образоы, особенно в 60-е и 
начали пропагандировать 
университета требовала и i 
более глубокий изучениеы 
края.

В ее осудествлении своп роль сыграли различные 
и нрехде всего такие как 

I Николаевич Нотанин, Се

70 е гиды XIX века паи 
идеи университета в Си - 

1 сама 1изнь. Настала 
природы и природных 

приступить к их хозыйствепноыу использо-

более активно 
бири. Создания 
пора заняться 
ресурсов этого
ванна, но не хватало иастных квалифицированнных специалистов. 
Мало было в Сибири врачей, учителей и других кадров. К зтоыу 
времени и представители государственной власти поняли, что ре- 
вение университетского вопроса в Сибири дальне откладывать 
нельзя. Следует сказать, что к 70-и годаи XIX века Тобольск 
уае утратил свое значение столицы Сибири, зато ваная часть ко 
лонии быстро заселялась и осваивалась. Ииенно здесь и реиепо 
было создать университет.

В 4875 году иинистр просведения Толстой предложил подкла 
читься к зтоиу делу Василин Марковичу Флорипскоиу. Флоринский 
предлагал открыть выснее учебное учреждение с 4 ия факультета- 
ии: историко-филологическим, физико-иатоиати<1ескии, вриди 
ческии и иедиципскии. Наиболее подходядии университетский го 
родои Флоринский считал Томск. Это был крупный ре'пюй порт в 
центре Сибири, в нем преобладало торгово прциынленное населе
ние, которое всегда поддерживало идее создания университета.

Флоринский назвал предполагавжийся университет не Си 
бирским, а Томским, так как считал, что ииенно в этом городе 
разместится университет.

Хочется отметить,что на статус университетского города 
претендовали многие города Сибири, а в иередине века особенно 
обоснованно Омск и Томск. Осеньв на должность генерал губерна 
тора Западной Сибири был назначен Николай Геннадьевич Казнаков.

Ииенно он в ноябре 1В75 года согласился, что Томск должен 
бил стать городом размедения hoboio университета и дал указа 
ние томским городским властям срочно подыскать место для буду 
цего учебного заведения.

Но в начале 1876 года генерал губернатор передумал и при 
вел к мысли, что Омск не хуже других городов Сибири, а если 
так. то почему бы не разместить университет в этом городе. 
Казнаков отправил в столицу письмо, смысл которого сводился к 
следувдему: Омск - центр местного управления, в нем живет сан 
генерал-губернатор, Омск ближе к Туркестанскому крав и Open
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бургскоиу учебноиу округу. Однако нинистр просведения навел 
соображения генерал-губернатора обоснованнини, ио все же пред
ложил коииссии, в состав которой вонел и Флоринский, еже раз 
обдумать этот вопрос.

Оказалось, что для всех члейов коииссии, кроне Флоринско- 
где строить университет; в Тонске так в 

Опеке.. Какая разница? И иало-поналу в 
склонились в пользу Опека. Присоединился 
просведения Толстой.

I такое ревение овибочннн и в сентябре 
наиболее солидных петербургский газет 

Флоринский скрыл свое иня, и под псевдонинон 
статья "Пригоден ли г. Онск для

го, было безразлично, 
Тонске, в Онске так в 
ренении этого вопроса i 
к их ынсния и нинистр I 

Флоринский считал 
1876 года в одной из i 
"Новое вреыя" 
"старый сибиряк" опубликовал 
университета?"

Вот некоторые внвдервки 
вообрававт. что Онск чуть ли 
нельзя найти лучвего города 
верситет в Онске. значит похронить его... Настояний Онск напо- 
нинает военные поселения с казенной постройкой... Если не 
центр города ненногии отличается от хорпнего села, то что не 
сказать об отдаленных кварталах и слободках. Населенных 
отставныни солдатаии и казакани и наполненных всякий сбродон? 
Эти кварталы, отделенные от центра обнирныии пустыряни, суть 
настояние вертепы, где зачастув совераавтся нападения и грабе
жи... Онск ничего не ножет дать университету, кроне чиновничь
его характера, неудобств жизни и бедствия студентан. 
науки в Онске цениться не будет... 
отевда сбежит на другой же год, 
которая безусловно подчинится тону здежнего обдества...

Другое дело в Тонске. Тан не университет пойдет за об- 
дсствоы. а обдество за университетон... В Онске науку будут 
терпеть, а в Тонске будут лелеять, ибо это будет гордость го
рода. цвет его и слава... Открытие его в Тонске будет при- 
нетстоовано всей Сибирьв как величайаее. давно веданное благо, 
в IIhi.ko же он будет искусственный созданиен, отторгнутнж от 
жизни."I

богатые тонские купцы и нреднрининатеди готовы были по
жертвовать больвие деньги на строительство университета в их 
городе. Г.жнй крупный взнос в размере 100 тысяч рублей предло
жил Томский городской голова - золотонронывленник Захарий Цы- 
оулы кий.

После выхода статьи в неловком положении оказался министр 
Голстой, ведь он ужо убедил государя Олександра II в преиму- 

•

из статьи; "Неужели в Петербурге 
не столица Сибири и что коне него 
для университета? Открнть уни-

Человек 
Случайно попаваий учений 

останется непосредственность.
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дествах Омска.
Флоринский 18 встретился с председателей Государственного 

Совета великим князем Константином Николаевичем, младмии бра
том императора Олександра 11. Василий Маркович Флоринский 6мл 
знаком с ним еде раные в качестве доиамнего врача его семьи. 
Великий князь счел образовать новув комиссии.рассмотреть преи- 
иудества и недостатки Омска и Тонера и подготовить конкретное 
редение.

В начале 18?в года последовало вмеочайнее поведение госу
даря об учреждении Сибирского университета в г. Томске с 4-ия 
факультетами.

26 августа 1080 года состоялась закладка главного корпуса 
первого сибирского университета.

25 мая 1888 года било издано вмеочайнее поведение госуда
ря об открмтии в г. Томске Императорского Томского университе
та. которое било сообдено министром народного просведения по- 
печителв Западно-Сибирского учебного округа телеграммой от 1? 
ивня 1888 года, днем открытия Императорского Томского уни
верситета было назначено 22 ивдя 1888 года - день тезоиме
нитства Государыни Императрицы, саиое-ве открытие быдо поруче
но министром попечителе учебного округа, которым быд назначен 
еде в 1885 году В.И. Флоринский.

Торжество открытия началось 22 ивдя 1888 года, в 2 часа 
дня. Быд отслужен благодарственный ыодебен в упиверситетской 
церкви и Флоринский зачитал высочайвее поведение государя цт25 
мая 1888 года.

"Государь Иыператор. в день 25 ыая 1888 года. Ёысочайже 
повелевать соизволил:

Первое. Открыть с начала 1888 года учебного года в соста 
ве Высочайже разреженного, к учреждение в г. Томске Имнера- 
торского Томского университета один медицинский университет.

Второе. Распространить на означенный университет действие 
Высочайже утвержденного 23 августа 1884 года обдего устава Им 
ператорских российских университетов.

Третье. Министру Народного Просведения разренигь прием в 
число студентов Томского университета, кроме лиц, имевдих на 
то право на основании обдего университетского устава, также 
воспитанников духовных семинарий, удовлетворявдих требованиям, 
которые им, министром, будут на сей предмет установлены.

Четвертое. На покрытие исчисленных по втату расходов от
пускать из государственного казначейства необходимые средства 
в следувдей постепенности:

в 1888 году - 75.291 руб. 62 коп.
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в 1889 году - 1Z1.900 руб. 
в 1890 году - 149.600 руб. 
в 1891 году - 198.900 руб. 
По всеподданнейнему докладу 

НИЯ, Высочайме повелено открыть 
верситет 22 инля. На основании

■инистра Народного Просведе- 
Императорский Томский уни- 

сего Вмсочаймего повеления, 
сообденного ине государя Министром Народного Просведения, объ
являй Императорский Томский университет открмтмн," 1

I. Открытие Императорского Томского университета. Томск..1888. .
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