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Интеграция общеимперского  

и общественно-территориального самоуправления  

в Остзейских губерниях Российской империи  
 

Н. И. Красняков 

 
Новосибирский государственный университет 

Новосибирск, Россия 

 

Аннотация 

Анализируются экономические и политические права местного дворянства прибалтийских территорий в со-

ставе Швеции, когда край постепенно терял самостоятельность и устранялись различия между местным  

и центральным управлением, что лишало его потенциала развития собственной государственности. Под- 

черкивается, что присоединение Прибалтики Петром I закрепило их административное управление по преж- 

нему законодательству за местными органами власти, при этом «Аккордные пункты» следует отнести  

к традиционному для эпохи договору подданных и монарха. Раскрывается, как реформирование Екатериной II  

внутренней администрации региона создавало начало практики окончательной ликвидации средневековых 

«вольностей» Прибалтики. При этом публичной властью признавались административные и судебные учреж- 

дения центра, частное право сохранялось, сохранявшиеся «права и вольности» не имели потенциала для 

автономного функционирования. Автором утверждается позиция, что с изданием Свода 1845 г. прежде су- 

ществующие привилегии продолжили действовать, однако обнаруживающиеся между ними противоречия  

в действии отдельных норм разрешались на основе общеимперского права, поскольку Сводом было установ- 

лено, что исключением является действие местного права, а общим правилом – высшая юридическая сила 

общегосударственного закона. 
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Российская империя, этнополитика, регион, национально-региональное управление, многоукладность, унифи-
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Для цитирования 

Красняков Н. И. Интеграция общеимперского и общественно-территориального самоуправления в Остзейских 

губерниях Российской империи // Юридическая наука и практика. 2020. Т. 16, № 2. С. 5–17. DOI 10.25205/ 

2542-0410-2020-16-2-5-17 

 

 

Integration to General and Socio-Territorial Self-Government  

in the Baltic Provinces of the Russian Empire 
 

N. I. Krasnyakov 
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Abstract 

The article analyzes the economic and political rights of the local nobility of the Baltic territories in Sweden, when the 

region gradually lost its independence and the differences between local and Central government were eliminated, 

which deprived it of the potential for developing its own statehood. It is emphasized that the accession of the Baltic 

States by Peter I secured their administrative management under the previous legislation for local authorities, while 

the “Accord points” should be attributed to the traditional agreement of subjects and the monarch for the era. It is re-

vealed how Catherine II’s reform of the internal administration of the region created the beginning of the practice of 

final elimination of the medieval “liberties” of the Baltic States. At the same time, the administrative and judicial insti-



6  История и теория государства и права 

 

 
 
ISSN 2542-0410 
Юридическая наука и практика. 2020. Т. 16, № 2 
Juridical Science and Practice, 2020, vol. 16, no. 2 

 
 
 
 
 

tutions of the center were recognized as public authorities, private law was preserved, and the “rights and liberties” 

that were preserved did not have the potential for Autonomous fuction. The author asserts the position that with the 

publication of the Code of 1845 before existing privileges continued to act, however, revealed their differences in ac-

tion of separate norms were allowed on the basis of General law, since Arch was established that the exception is the 

effect of local law and the General rule of higher legal force of state law. 

Keywords 

Russian Empire, Ethnopolitics, region, national and regional governance, multiculturalism, unification, hierarchical 

structure 
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Предлагая обратиться к исследованию в историко-правовом контексте учета и возможной  

консолидации классических принципов государственного управления – административной,  

национальной и государственной структуризации и конвергенционной институционализации  

властно-управленческих отношений во времени и пространстве применительно к отдельному  

региону Российской империи, автор концентрирует основные аспекты имеющихся мнений  

о проблематике этнополитики и государственного строительства абсолютистских госу- 

дарств, систематизируя и расширяя предмет-объектные свойства имперской тематики гума- 

нитарных исследований. Вместе с тем применительно к практике легитимации государствен- 

ной власти в России, выделяя ее социальные и юридико-формальные источники, отметим  

сложность изучения закрепления обозначенных принципов ввиду плюрализма форм их реа- 

лизации в территориально-законодательном устройстве России второй половины XVII – на- 

чала XX в. Представляется необходимым подчеркнуть, что востребованность системы 

взаимосвязанных утверждений как смысла науки именно в дискурсе взаимодействия  

и взаимообусловленности многочисленных иерархий империи в праве, государстве и со- 

циуме империи становится еще одним элементом социальной и научно-познавательной зна- 

чимости оригинальной исследовательской идеи в данном случае. 

Исходя из общепринятого подхода к государству как совокупности «власть + население +  

территория», обобщим альтернативу властно-правовых отношений государственного управ- 

ления на региональном уровне относительно Остзейских губерний при том условии, что  

первый элемент обозначенной формулы для империи выражается в принципиальной неиз- 

менности унитарного характера государственного устройства, но правовой статус населения 

периферии и региональных административных единиц мог претерпевать изменения в целях 

поддержания государственного единства. Раскрываемая на примере прибалтийских террито-

рий Российской империи конструкция – территориально-автономистская модель националь-

но-регионального управления, имела своей сутью особое гражданское управление путем 

сохранения незначительных местных элементов во внутреннем управлении и праве, но  

в ограниченных верховной властью пределах, как это в общем и целом наблюдается в Ма- 

лороссии и западных губерниях. Особенностью такой модели будет выступать именно огра- 

ничение самостоятельности имперским центром в виде «конфирмованных» прав и приви- 

легий с включением в полном объеме в механизм Российского государства. Потому для нее 

перспективной в государственном строительстве империи определялась четкая линия даль- 

нейшей и почти полной унификации местной административной системы в рамках гу- 

бернской организации властеотношений, ликвидация в общем-то региональной специфики  

и самобытности населения, прежде всего сословно-корпоративной организации. 

Вхождение в российское подданство прибалтийского края своим источником имело за- 

воевание этих территорий русскими войсками в ходе Северной войны. Исходная степень 

развития политико-правовых явлений в «остзейском крае» к этому времени определялась 

эволюцией польского и шведского владения ими в течение предыдущих двух с половиной 

столетий. Подчинение лифляндского и курляндского рыцарства Польше с 1561 г. привело  

к тому, что целым рядом постановлений (1582, 1589, 1598 гг.) польский сейм уничтожил 

административно-территориальную обособленность местных феодалов, разделил Лифлян- 
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дию на обычные воеводства, а на должности стали назначаться исключительно предста- 

вители польской шляхты [1. С. 5]. В дальнейшем, уже при владычестве Швеции, сложился 

политический союз ливонских феодалов с королевской властью, способствовавший оформ- 

лению лифляндского «Landesstaat» с аппаратом административного управления, судебной 

власти и органами дворянского сословного представительства. 

Административная система в Эстляндии и Лифляндии формировалась, как в губерниях 

Швеции, подчиненных представителю центральной власти – генерал-губернатора. В составе 

губерний выделялись уезды под управлением особых наместников. В каждом уездном го- 

роде в 1630 г. был учрежден судебный орган по уголовным и гражданским делам – ланд- 

герихт, а следующей вышестоящей инстанцией для него учрежден гофгерихт. Дальнейшее 

развитие администрации в крае связано с правом дворянства избирать своего представите- 

ля – ландмаршала (с 1634 г.), и иметь специальную кассу для нужд рыцарства. С 1643 г. 

появляется постоянный орган сословного самоуправления – коллегия ландратов, причем  

с 1647 г. участвовать в выборах ландратов могли только владельцы имений, т. е. он пре- 

вратился в учреждение, выражающее интересы исключительно помещиков. В это же время 

формируется собрание особого представительства дворян – конвент, состоящий из депутатов 

от уездов, в ведении которого было рассмотрение местных дел в период между ландтагами. 

Второй период подданичества связан с ограничением партикулярного права и необходи- 

мостью централизации управления, и в итоге к 1687 г. пять шестых числившихся тогда  

в Лифляндии гаков земли отошли к государству. А за дворянами признавалось лишь пре- 

имущественное право аренды казенных имений [1. С. 8]. Уничтожение политических приви- 

легий местного дворянства завершилось в 1694 г. упразднением коллегии ландратов. Пред- 

ставленный экскурс означает, что экономические и политические привилегии местного 

господствующего класса сужались, ликвидировались различия между местным и централь- 

ным аппаратами управления, а определяющая роль в бывшей автономии стала принадлежать 

законодательству Швеции, т. е. прибалтийский край постепенно лишался потенциала раз- 

вития собственной государственности. 

При Петре I в присоединенной к России Прибалтике указом 1710 г. император утвердил  

капитуляцию, заключенную между рижским губернатором графом Штрембергером и гене- 

рал-фельдмаршалом Шереметевым 1, которой верховная власть предоставила общие гаран- 

тии местному населению в сохранении прежде существующих в городе порядков. Одно- 

временно подписаны и «договорные статьи сходного содержания, предложенные депутатами  

города Риги о сдаче оного и вступлении в Российское подданство» 2 и оформлены «аккорд- 

ные пункты» между шляхетством и земством княжества Лифляндского и генерал-фельд- 

маршалом графом Шереметевым о предоставлении жителям «прежних прав, привилегий  

и преимуществ» 3, подкрепившие юридически в том же духе обещанные «все пользы и бла- 

годеяния» русской власти 4. Аналогична схема присоединения актами 1710 г. 5 о сдаче Ревеля  

и в отношении Эстляндии. «Аккордные пункты» следует отнести к традиционному для того 

времени договору подданных и монарха, вследствие чего присоединенные земли как часть  

единого целого получили особый статус в осуществлении управления на основе имеющегося  

права, стали называться «конфирмованные». 

Жалованными грамотами 1710 г. 6 царь даровал лифляндскому рыцарству и земству, го- 

роду Риге привилегии, касающиеся шляхетных их прав относительно местностей, как во  

владении у них находящихся, так и тех, которые у них были незаконно отняты. Заметим, что  

права и преимущества Лифляндии в тексте носят общий характер, как и в упомянутой При- 

вилегии Сигизмунда Августа 1561 г., ясность отсутствует вследствие существующего в то  

                                                 
1 Полное собрание законов Российской империи (далее ПСЗРИ)-1. Т. 4. № 2277. 
2 Там же. № 2278. 
3 Там же. № 2279. 
4 Там же. № 2303, 2304. 
5 Там же. № 2297, 2298, 2299. 
6 Там же. № 2301, 2302. 
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время юридического быта. В 1711 г. рыцарство подняло вопрос о предоставлении помещи- 

кам права суда по уголовным и гражданским делам, но уполномоченный царя барон Ле- 

венвольде отсоветовал им настаивать на этом, хотя низшие и высшие судебные органы все  

же за ними сохранены [1. С. 189]. Жалованные грамоты российской верховной власти опре- 

делили общее санкционирование действия партикулярных источников права, вопрос же их  

систематизации оставался открытым до 1840-х гг. При этом, как отмечает Б. Э. Нольде,  

систематизация «права публичного… несколько упрощалась», поскольку при сопоставлении  

его с публичным правом империи ясно получалась картина того, что должно остаться в силе  

[2. С. 107]. 

Интерпретация актов для Лифляндии и Эстляндии позволяет считать, что устанавливался  

правовой статус кво территорий, означающий сохранение административного управления по  

прежнему законодательству за местными органами. Дальнейшая законотворческая деятель- 

ность в крае устанавливалась по двум линиям: действующими на основе обычая съездами  

представителей духовенства, дворянства и городов – ландтагами, и в такой же степени рос- 

сийским монархом. Именно последний определял пределы автономности присоединенных  

территорий, руководствуясь правом империи – привилегии сохранялись «елико оные ны- 

нешнему правительству и времени приличествуют», как гласят «Аккордные пункты». В ак- 

тах же закреплено, что представительство верховной власти в Лифляндии и Эстляндии будет  

осуществляться генерал-губернаторами и начальниками гарнизонов. Провинции обязаны не- 

сти налоговую повинность перед имперской казной на уровне существующих при шведском  

правлении. 

Сложно решить вопрос относительно действия и содержания «вольностей», поскольку  

литовская часть этих территорий имела существенное своеобразие в том, что черты ее го- 

сударственного строя не являлись заимствованием извне, а представляли собой естественное  

последствие предшествующего литовско-русского государства. Потому известный исследо- 

ватель настаивал на необходимости «отвергнуть мысль о заимствованиях социально-поли- 

тического строя из Польши» [3. С. 87]. Следует учесть и мнение другого исследователя,  

уточняющего: «Люблинская уния 1569 г. была последним актом, бесповоротно решившим пол- 

ную победу в Литве польских государственно-административных учреждений» [4. С. 36]. 

Достаточно самостоятельное на первых порах развитие «остзейского края» в дальнейшем  

подтверждается его экономической обособленностью, ему, в частности, разрешалась тор- 

говля товарами иностранных мануфактур и фабрик, с запрещением ввоза их в города Рос- 

сийского государства 7, с исключением из оборота внутренних губерний и Малороссии 8,  

особенно подчеркивалось это правило относительно золотых, серебряных и шелковых мате- 

риалов 9. Таможенные пошлины в крае отличались от общепринятых в государстве, они бы- 

ли подтверждены в процессе вхождения территорий на основе существующих при шведском  

управлении. Такой управленческий подход, с одной стороны, устранявший экономическую 

конкуренцию прибалтийских территорий и России, с другой – не ограничивавший привыч- 

ные для Прибалтики торгово-денежные отношения, в начальный период был обычным,  

причем не только для России, но и для других государств Европы. Он позволял достигать  

постепенного политического сближения, однако при дальнейшем применении мог служить  

причиной претензий на расширение автономных прав и привилегий со стороны укрепив- 

шегося дворянства и прошведски настроенной буржуазии края.   

Институционально должность губернатора в Лифляндии оформлена в 1713 г. 10 при об- 

разовании губернии и определении шляхетства в ведомство рижского губернатора, а купе- 

чества – к обер-инспектору 11. При утверждении Регламента или Устава Главного магистрата  

                                                 
7 ПСЗРИ-1. Т. 5. № 3271. 
8 Там же. № 3359. 
9 Там же. Т. 6. № 3639. 
10 Там же. Т. 5. № 2703. 
11 Там же. № 2723. 
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в 1721 г. 12 Рига и Ревель наряду с Санкт-Петербургом, Москвой, Новгородом и другими  

отнесены в общий разряд русских городов с числом дворов от двух до трех тысяч, тем не  

менее существующая система управления в прибалтийских городах не была изменена. 

Значимость местного права края и не только для Прибалтики Петр I осознавал ясно, о чем  

свидетельствует его указание 1719 г. 13 Сенату при обсуждении нового Уложения государ- 

ства: «…для поместных дел взять права эстляндские и лифляндские, ибо оные сходные  

и почитай одним манером владение имеют, как у нас». Можно предположить, что сохра- 

нение привычных прибалтам административных и правовых порядков необходимо было вер- 

ховной власти для осознания решенности внутренних вопросов и возможного продолжения  

территориального расширения империи, по крайней мере такая мысль имеет под собой  

серьезные конкретно-исторические и абстрактно-гипотетические основания. Свидетельства  

современников той эпохи дают почву для рассуждений о дальнейших планах царя-импе- 

ратора по продвижению российской государственности в закавказский регион Азии и даже  

в Индию [5. С. 429]. 

Отошедший к России по Ништадтскому миру остров Эзель получил свой правовой статус  

в 1721 г., однако здесь не было ни «аккордных пунктов», ни жалованной грамоты, и все же  

к нему были применены те же принципы управления, что и ко всей русской Прибалтике, т. е.  

были сохранены древние права и вольности. Лишь указом 1731 г. 14 Анна Иоанновна даро- 

вала грамоту Эзелю, обещая охранять их древние права», так же как была пожалована «ге- 

неральная конфирмация» городам Пернау и Дерпту 15. В дальнейшем местные права и при- 

вилегии позитивировались путем уточнений и дополнений законодателем уже в последую- 

щем российском праве 16. Сохраняя преемственность с первоначальными текстами и общим  

смыслом шведского права, верховная власть вносила оговорки, характеризующие объеди- 

нительные намерения и осуществляемые проекты в отношении прибалтийских провинций.  

Например, в 1765 г. императрица Екатерина II издала «Устав о рижской коммерции» 17  

(опубликован на русском и шведском языках, что уже говорит само за себя), затрагивающий  

интересы города, но отнюдь не разрушающий его административную организацию. Тем не  

менее указывалось: «Магистрату наистрожайше подтверждается о точнейшем наблюдении  

государственных узаконений». При этом уже через двадцать дней требовала от юстиц-кол- 

легии лифляндских, эстляндских и финляндских дел при взыскании налагаемых за бесчестье  

и частные проступки штрафы взимать «по шведским правам» 18. 

Обобщенную характеристику административного строя остзейских провинций как сово- 

купность порядков в наиболее удобном виде можно представить на основе обобщившего  

«вольности» «Свода местных узаконений губерний Остзейских» 1845 г. 19. Оговаривалось,  

что Свод предназначен «для пояснения и дополнения законов», которые уже существовали,  

следовательно, в период присоединения границы между властью императора и компетенцией  

трех прибалтийских территорий еще вполне не осознавались, а Сводом они признаются юри- 

дическими источниками. 

Сводом устанавливалось, что основная власть в Остзейских провинциях концентрирова- 

лась в состоявших преимущественно из дворян-рыцарей ландтагах, в ведении которых на- 

ходились: изменение, создание законодательных актов по управлению, в частности ланд- 

тагских уставов, уставов о выборах и инструкций для земских должностных лиц, т. е. это  

было собрание депутатов – пожизненных ландратов, олицетворявшее не столько сословные  

                                                 
12 ПСЗРИ-1. Т. 6. № 3708. 
13 Там же. Т. 5. № 3463. 
14 Там же. Т. 8. № 5732. 
15 Там же. № 5730, 5731. 
16 Там же. Т. 11. № 8650–8653, 8656. 
17 Там же. Т. 17. № 12518. 
18 Там же. № 12534. 
19 ПСЗРИ-2. Т. 20. № 19146. 
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и административные интересы, сколько административно-политические 20. Законодательная  

деятельность императора и его делегатур в Прибалтике осуществлялась по докладу губер- 

наторов, иногда они и сами издавали общие для территории правила. Имевшие ко всем этим  

землям отношение общеимперские акты здесь тиражировались и имели прямое действие.  

Сложившаяся в регионе судебная система строилась на принципах выборности, коллеги- 

альности, иерархичной соподчиненности, неотделимости от администрации.   

Анализируя положение коронных органов власти в Прибалтике, согласимся с известным  

русским ученым-юристом, что в первый период подданства остзейских территорий «губер- 

наторы заняли в крае то место, которое балтийское публичное право им приуготовило» [6.  

С. 386]. По обобщенной из различных источников характеристике Б. Э. Нольде, губернатор 

или генерал-губернатор независимо от должностного наименования принимал участие  

в местном законодательстве путем утверждения постановлений ландтагов, утверждал в ста- 

тусе некоторых судей и выполнял надзорные функции за деятельностью местных властных  

учреждений в качестве представителя верховной власти, а в основном ведал военными де- 

лами. При нем состояли два советника из ландратов или вообще из местных дворян, а также  

русская и немецкая канцелярии, для переписки с центральной и местной властью соот- 

ветственно [6. С. 387]. 

Нерушимость «прав и привилегий» была конфирмована верховной властью, но начиная  

с созыва Уложенной комиссии, взгляды верховной власти на значительную самостоятель- 

ность Прибалтики изменяются и происходит подготовка мероприятий по административ- 

ному, судебному и финансовому уравнению всех территорий империи. Указом 1783 г. «О со- 

единении поместий с вотчинами в губерниях Рижской и Ревельской» 21 по общероссийскому  

варианту сформирована единая экономическая основа землевладения, способствующая об- 

щегосударственному учету и контролю владения землями и налогообложения 22.   

Введению в крае Учреждения о губерниях 1775 г. положили начало указы императрицы  

1782 г. 23, которыми определены округа и уезды губерний, а также условия проведения здесь  

губернской реформы. Подчеркнем, что в актах присутствуют отдельные возможности для  

приспособления местных особенностей к общеимперскому образцу положения. При устрой- 

стве территориальных правительственных органов наместничеств в 1783 г. 24 и 1784 г. 25  

предусматривались дальнейшие изъятия из общих норм позитивного права. Именным указом  

1783 г. «Об оставлении по прежнему полицейского департамента Рижского магистрата» 26  

предписывалось «полицейскому того магистрата департаменту долженствовать по прежнему  

оставаться», но отчитываясь рапортами обер-коменданту города. Следует учесть, что по  

указанию генерал-губернатору графу Броуну 1786 г. 27 стала производиться запись в ме- 

щанство и купечество Рижской и Ревельской губерний по Городовому положению и другим  

российским указам, предъявлены требования немедленного введения положений реформы  

без всяких исключений для края. В этом же году подписан указ «О небытии в Рижской  

и Ревельской губерниях ландратам и ландратским коллегиям и о принятии в ведомство ка- 

зенных палат деревень, с коих доходы собирались на содержание ландратов» 28. Императри- 

ца своей волей подчеркивала, что теперь «сохранение прав и выгод как по общим государ- 

ственным узаконениям, так и по особенным разных областей привилегиям, Нами утвержда- 

емым, относится к попечению мест, Самодержавною властью Нашею установленных» [7.  

С. 25]. 

                                                 
20 Свод местных узаконений губерний Остзейских. СПб., 1845. Ч. 2. Ст. 122. 
21 ПСЗРИ-1. Т. 21. № 15719. 
22 Там же. № 15724. 
23 Там же. № 15606, 15774–5776. 
24 Там же. № 15881. 
25 Там же. Т. 22. № 15904. 
26 Там же. Т. 21. № 15879. 
27 Там же. Т. 22. № 16404. 
28 Там же. № 16424. 
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Ввиду планов создания унифицированной административной организации в Прибалтике  

действие здесь Жалованной грамоты дворянству и Жалованной грамоты городам специально  

не оговаривалось, т. е. считалось само собой разумеющимся. Абсолютно ясно, что такими  

действиями предусмотривалась ликвидация политического господства местного дворянства,  

оно становилось лишь привилегированным сословием, а публичной властью в Прибалтике  

признавались административные и судебные учреждения имперского центра. Однако, забе- 

гая вперед, относительно всей Прибалтики отметим, что действие части II Свода установило,  

что земским делом в Лифляндии и Эстляндии продолжали заведовать дворянские учре- 

ждения, а в Курляндии оно по-прежнему оставалось в руках бюрократических учреждений. 

Известный исследователь Остзейского вопроса в XVIII в. Я. Я. Зутис отмечает, что гу- 

бернская реформа не вызвала резкого отрицания со стороны всего местного сообщества, так  

как императрица выбрала соответствующее время для проведения – лишенные политической  

власти лифляндские эльзасы, превратившись в самостоятельную политическую силу, видели  

в преобразованиях возможность уравнения в правах с матрикулированным (родовитым, бо- 

лее привилегированным) рыцарством, а кроме того введение новых оплачиваемых должно- 

стей «соблазняло дворянскую мелкоту, а также сынков баронов, лишенных наследства,  

перспективого заработка» [8. С. 586]. Исходя из собственных оценок оформления кре- 

постничества в крае, исследователь высказывает мнение, что в результате реформ 80-х гг.  

XVIII в. были созданы более благоприятные, чем прежде, условия для развития капита- 

листических элементов в недрах дворянского общества [8. С. 627]. По нашему мнению,  

стратегия консолидации правящего сословия в регионе в рамках сословной организации дво- 

рянства империи естественным путем придавала импульс сращиванию различных элементов  

системы управления государством в единый механизм, усиливала координацию и взаимо- 

действие правительственных учреждений в центре и на местах внутри институционально  

оформленного имперского формата государственной власти. 

Присоединение другой части Прибалтики – Курляндии – осуществилось уже при Ека- 

терине II указом Сенату 1795 г. 
29

 в результате третьего раздела Польши. Императрицей было  

определено, что местным жителям предоставляется не только свободное вероисповедание,  

преимущества и собственность, гарантировалась возможность пользоваться правами поддан- 

ных России. Проведение здесь губернской реформы было предписано актом 1795 г. 30  

и привело к введению уездного деления, штатов губернии, общих губернских и сословных 

учреждений без каких-либо изъятий. 

С приходом к власти Павла I из-за геополитической нестабильности в Европе предпри- 

нята попытка возобновления местного права автономизма на западных рубежах, в том числе  

и в прибалтийских землях, в связи с чем в 1796 г. 31 предписано: «В Лифляндии и Эстляндии,  

за оставлением Губернского Правления для гражданской части и Казенной Палаты с Казна- 

чейством для сбора доходов, ревизии счетов и вообще казенных дел», восстановить все при- 

сутственные места, которые по местным прежним правам и привилегиям существовали как  

в губернии, так и по уездам до 1783 г. 32. Прокуроры определялись только губернские,  

восстанавливались ландратские коллегии на прежних основаниях. Относительно магистра- 

тов решено было оставить их только в городах, а губернские магистраты и верхние и нижние  

расправы упразднялись. Деятельность Павла I в основном преследовала общегосударствен- 

ные интересы в крае – были сохранены институты единой административной, налоговой  

и финансовой системы, надзорные функции прокуроров под руководством Сената, а нова- 

цией стало введение вместо рекрутских наборов специального налога.   

В дальнейшем привилегированность положения территории выражена и в официальных  

формулировках: например, предписано «от винной продажи в губерниях, на особых правах 

                                                 
29 ПСЗРИ-1. Т. 23. № 17319. 
30 Там же. № 17410, 17411. 
31 Там же. Т. 24. № 17584. 
32 Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 938. Оп. 1. Ед. хр. 96. Л. 1–2. 



12  История и теория государства и права 

 

 
 
ISSN 2542-0410 
Юридическая наука и практика. 2020. Т. 16, № 2 
Juridical Science and Practice, 2020, vol. 16, no. 2 

 
 
 
 
 

состоящих», распределение денег сохранить «на прежнем положении» 33. Одновременно рас- 

ширяется внедрение элементов общероссийского управления. Так, в 1815 г. устанавливается  

унифицированный подход относительно управления «богоугодными заведениями» 34. В та- 

кой же трактовке нужно расценивать и другой акт реализации в регионе общеимперских  

начал – в 1832 г. на основании того, что Юстиц-коллегия Лифляндских и Эстляндских дел 

лишилась юрисдикции по рассмотрению многих категорий судебных дел, упразднил данный 

орган. 

В делах местной религиозной деятельности верховная власть себя активно не проявляла,  

потому лишь в 1832 г. 35 утвержден «Устав евангелистско-лютеранской церкви в России».  

Император подчеркивал, что данный проект был составлен особым комитетом «из духовных  

и светских лиц евангелическо-лютеранского исповедания» с целью «положить конец недо- 

разумениям и беспорядкам» и является обобщением существующих церковных норм.   

По замечанию известного правоведа Н. Н. Корево, местное право в Своде изложено по  

требованиям императора – в «совершенно соответствующем плану Общего Свода Законов  

Империи, коего сие собрание местных узаконений губерний Лифляндской, Эстляндской  

и Курляндской долженствует быть дополнением» [9. С. 5]. Местная правовая система края по  

Своду должна была реализоваться в делах всех правительственных и судебных мест «на том  

же основании, как делаются подобные указания на статьи общего Свода законов Империи».  

Чтобы исключить коллизии, указывалось, что Сводом местных узаконений губерний Ост- 

зейских, как и общим Сводом законов империи, «не изменяются ни в чем сила и действие  

существующих постановлений, и оные только приводятся в единообразие и систему», а по- 

рядок, установленный «на случай неясности самого закона в существе его или же недостатка  

или неполноты его изложения, для пояснения и дополнения законов остается тот же, какой  

существовал доныне». Обе части были изданы при II Отделении Собственной Его Импе- 

раторского Величества канцелярии на немецком языке, а в конце 1853 г. были обнародованы  

два экземпляра продолжения Свода – на русском и немецком» [10. С. 48], которые содержат 

дополняющие и изменяющие первую и вторую части узаконения. 

Некоторые обнаруживающиеся в ходе правоприменительной деятельности противоречия  

в действии отдельных норм вызывали споры в кругах общественности, однако решались  

в каждом отдельном случае сообразно ситуации на основе субсидиарного применения обще- 

имперского права. Сводом было установлено, что исключением является действие местного  

права, а общим правилом – высшая юридическая сила общегосударственного закона, в част- 

ности ст. 1 содержит принципиальное правило об управлении империей на твердых осно- 

ваниях положительных законов, уставов и учреждений, от самодержавной власти исходя- 

щих, причем законы в империи действуют или единообразно в общей их силе, или  

с местными в некоторых их частях изменениями. В продолжение законодатель в ст. 3  

устанавливает, что действующие в губерниях Лифляндской, Эстляндской и Курляндской  

и в городе Нарве местные узаконения относятся: «1) к особенному учреждению некоторых  

властей и мест губернского правления. 2) к правам состояний. 3) к законам гражданским.  

4) к порядку судопроизводства гражданского. 5) к порядку судопроизводства уголовно- 

го» 36. 

Местные особенности сдерживали реформирование сложившейся административной си- 

стемы, в частности архивы за 1845 г. содержат красноречивые сведения, подробно изла- 

гающие существующие проблемы в этой сфере. В них подчеркивается, что по сословным де- 

лам остается «недостаток в неравенстве прав граждан», сопряженном с различием проис- 

хождения, а именно «только те, кои приняты в братство гильдии, могут быть избираемы  

в общественные должности», однако допущение в братство, «по ныне существующему обы- 

                                                 
33 ПСЗРИ-1. Т. 33. № 25881. 
34 Там же. № 26057. 
35 ПСЗРИ-2. Т. 7. № 5870. 
36 Свод местных узаконений губерний остзейских. СПб., 1845. С. 1. 
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чаю, зависит от безотчетного согласия членов, которые доселе не принимают в состав свой  

ни одного гражданина русского происхождения» 37. Отмечается несоответствие потребно- 

стям управления устройства городских властей: «магистрат соединяет в себе ведомства су- 

дебные, правительственные, а потому очевидно не в состоянии выполнить своего назначе- 

ния, и как одно тяжебное делопроизводство приносит доход канцелярии, то оно исключи- 

тельно и поглощает все ее внимание, в прочих же случаях магистрат обращается  

в излишнюю, замедляющую ход распоряжений, инстанцию». Итогом этих явлений призна- 

ется «господство произвола, или отсутствие положительных правил и постановлений», при- 

чем неудобство это «не было отвращено даже новым Сводом местных узаконений Губерний 

остзейских» 38, так как по ст. 3 введения в него административная часть не входит в состав  

свода, а на основании пункта 5 Манифеста 17 июля 1845 г. руководством для нее оставались  

существующие прежде разновременные уставы, резолюции и предписания. Такое положение  

усугублялось в связи с тем, что большая часть перечисленных актов издана была местным  

губернским и городским начальством и даже не утверждена законодательной властью и уже  

по одному этому основанию не имела обязательной силы. Сверх того, постановления распи- 

саны по разным ведомствам и делам, так что нередко долженствующие ими руководство- 

ваться чиновники не имели о них надлежащих сведений. Наконец, обобщим, что по обвет- 

шалости и взаимному противоречию многих из этих уставов разные статьи их не  

исполнялись местным начальством, что открывало обширное поле для произвола. Выходом  

из ситуации предлагалось очередное увеличение чиновников, однако из-за множества со- 

гласований неизвестно, был ли решен вопрос 39. 

Относительно же статуса самого генерал-губернатора в Остзейских губерниях, в 1864 г.  

по рапорту военного министра император утвердил, что «генерал-губернаторов тех губер- 

ний, где им принадлежит, сверх того, звание военного губернатора… считать впредь гене- 

рал-губернаторами подведомственных губерний, без присвоения звания военного губернато- 

ра» 40, чем еще более сблизил край с общеимперской административной системой. Тем не  

менее еще раз обратим внимание, что Остзейский край по-прежнему сохранял относитель- 

ную самостоятельность в организации и функционировании местной администрации и ре- 

шении внутренних дел. Тому, что данный тезис был реально воплощен на практике, служат  

подтверждением и документальные свидетельства, повествующие об отношениях между  

различными уровнями власти: «…особость административного и полицейского устройства  

Остзейского края состоят в том, что зависимость полиции от губернского начальства только  

номинальная, так как ни определение, ни увольнение полицейских чинов… от него не зави- 

сит» 41. 

Проведение в Прибалтике во второй половине XIX в. реформы городского самоуправ- 

ления осуществлено по «Правилам о применении Высочайше утвержденного, 16 июня 1870 го- 

да, Городового Положения к городам Прибалтийских губерний» 1877 г. 42 «постепенно, со- 

ображаясь с местными обстоятельствами, по усмотрению министра внутренних дел». На его  

основании из ведения магистратов, сословных и других существующих в городах учре- 

ждений предписывалось изъять, для передачи в новое общественное управление все дела,  

заведения и имущества, которые должны состоять в ведении последнего. Кроме того,  

предусматривалось расширить предметы ведения городских властей в Прибалтике, добавив  

сверх описанных в ст. 2 Положения следующие дела: надзор за дорогами и мостами в городе  

и окрестностях; открытие и закрытие ярмарок и базаров; заведование благотворительными  

заведениями и имуществами; управление городской почтой; надзор за цехами и артелями  

в ремесле и торговле; составление справочных цен и такс на услуги. 

                                                 
37 РГИА. Ф. 869. Оп. 1. Ед. хр. 709. Л. 2. 
38 Там же. Л. 3–4. 
39 Там же. Ф. 1286. Оп. 21. Ед. хр. 1084. Л. 1. 
40 Там же. Ф. 1341. Оп. 112. Ед. хр. 266. Л. 2–4. 
41 Там же. Ф. 908. Оп. 1. Ед. хр. 215. Л. 156. 
42 ПСЗРИ-2. Т. 52. № 57101. 
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Преобразование суда по указу 1880 г. 43 повлекло введение мировой юстиции в остзей- 

ских губерниях и внесение существенных изменений в судопроизводство прежних общих  

судов на основе имперского законодательства. Например, предполагалось перевести на не- 

мецкий язык судебные уставы от 20 ноября 1864 г. и издать их «во всеобщее сведение». По  

этому же пути продолжил действовать и следующий император – Александр III в 1888 г. 44  

преобразовал полицию в регионе по общеимперскому образцу, а в 1889 г. 45 утвердил по- 

ложения о преобразовании судебной части в прибалтийских губерниях и о реформе местных  

крестьянских учреждений. В итоге, можно сказать, проведены наступательные меры по  

унификации управления в крае по единым нормам для Российского государства, т. е.,  

по терминологии некоторых специалистов, «обрусение» или «русификация». 

Состояние внутренней административной системы региона в начале XX в. позволяет оце- 

нить аналитическая работа за 1908 г. «Земское хозяйство Прибалтийского края» из библио- 

теки Государственного совета. В ней намечена в общем виде идеология преобразований  

и обоснована реализация бытовых и административно-политических мер империи. Представ- 

ления систематизированы образно: «…земские учреждения… дают весьма пеструю и харак- 

терную картину. Тут рядом стоят без всякой системы и старые сословные, и церковные,  

и бюрократические учреждения; наслоения разных времен и веяний, которые без всякой со- 

гласованности между собой, каждое по-своему, управляют местными делами». Авторы такой  

характеристики эволюции местного административно-политического строя акцентируют  

внимание на том обстоятельстве, что прибалтийский вопрос решен в бюрократически-сла- 

вянофильском духе: край должен был вполне ассимилироваться, его особенности подлежали  

упразднению, он должен был сделаться во всех отношениях равным коренным русским гу- 

берниям в ходе насильственного обрусения 46. 

Административное устройство действительно реформировалось именно в этом направле- 

нии, потому реализация правительственного курса имела противоречивые, во многом не- 

предусмотренные результаты: «…проведена реформа полиции, давшая краю русскую поли- 

цию, незнакомую ни с краем, ни с населением; была введена школьная реформа, давшая  

населению народные школы, в которых обучение с первого дня велось на непонятном на- 

селению языке. Судебная реформа дала суды, говорившие с населением через переводчиков  

и совершенно не знавшие ни местных законов, ни взглядов и нравов населения. Крестьянская  

реформа дала комиссаров по крестьянским делам – прототип земских начальников» 47. Итак,  

о каких-то существенных моментах в достижении целей земских преобразований в крае го- 

ворить нет оснований, значит, нужно признать факт необходимости принятия новых реше- 

ний. Восстановить же функционирующий до инкорпорации в состав империи администра- 

тивный строй было бы политически и социально-экономически неверной и невозможной  

мерой. А осознать на уровне верховной власти насущную потребность нового реформиро- 

вания земского хозяйства на других идеологических началах было сложно практически  

ввиду отсутствия таковых у имперской власти.   

В начале XX в. политические события кризисного характера в России обусловили  

учреждение временного Прибалтийского генерал-губернаторства в 1905 г. 48 (в 1909 г. от- 

менено в связи с ликвидацией «революционной смуты») 49. Введение новой должности со- 

провождалось подчинением генерал-губернатору войска, созданием при нем совещания  

в составе выбранных от дворянских ландтагов и городских дум губернских городов, а также  

представителей от крестьян – по два от каждой губернии. Совещание должно было раз- 

работать законодательные предложения «по всем местным вопросам и в частности о введе- 

                                                 
43 ПСЗРИ-2. Т. 55. № 60998. 
44 ПСЗРИ-3. Т. 8. № 5308. 
45 Там же. Т. 9. № 6187–6189. 
46 РГИА. Земское хозяйство Прибалтийского края. СПБ., 1908. С. 1–4. 
47 Там же. С. 1. 
48 ПСЗРИ-3. Т. 25. Отд 1. № 26973. 
49 Там же. Т. 29. № 31613. 
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нии в крае земского самоуправления, об улучшении быта крестьян, о реформах приходских  

учреждений и школьной».  

Подготовленный «Проект введения в Прибалтийских губерниях земского самоуправле- 

ния» содержал в себе негативное влияние событий 1905 г. и оказался даже реакционнее пред- 

ложенного лифляндским дворянством. Предусматривалось введение губернского и уездного  

земства, лишение крестьян права защиты своих интересов волостным уровнем местного са- 

моуправления; в системе выборов не предусматривалось участие ¾ сельского населения  

из-за установления имущественного ценза; губернское земское собрание созывалось один 

раз в три года и т. п. 50 Соответственно, ситуация не только не разрешалась, а даже пони- 

малась и оценивалась с точки зрения феодальных, сословно-структурированных принципов  

в дальнейшем изменении местного управления в Прибалтике.  

И все же стоит отметить, что проблемы в данной сфере осознавались, выделялись и кон- 

солидировались применительно к специфике региона, что по существу и выражено в доку- 

менте. 1. Дворянские учреждения должны быть лишены всех функций по земскому само- 

управлению и управлению, например, церковному. Они должны оставаться лишь дворян- 

скими корпоративными учреждениями. Все капиталы, имущества и учреждения, служащие  

земскому самоуправлению, должны быть изъяты из заведования дворянства. 2. Все земское  

дело необходимо передать в руки органов самоуправления, которому должна быть предо- 

ставлена обширная компетенция в совершенно самостоятельном решении всех дел, носящих  

исключительно местный характер. 3. Волость должна быть лишена сословно-крестьянского  

характера и преобразована во всесословную, территориальную, мелкую земскую единицу.  

4. Города, за исключением торговых и промышленных центров, живущих особенной от зем- 

ли жизнью, должны быть привлечены к участию в земском самоуправлении. 5. Немедленно  

должна быть проведена реформа системы оценки земли и раскладки земских сборов и по- 

винностей в смысле более равномерного распределения обложения. 6. Делопроизводство  

земских учреждений следует вести на местных языках 51. 

Следующий период, в том числе и период Первой мировой войны, обусловленный  

стремлением укрепить позиции имперской власти в Прибалтике, связан с разработкой проек- 

тов реформ, которые так и не были воплощены в практику. В соответствии с общеимперской  

системой организации российского дворянства вместо ландтагов предполагалось создание  

уездных и губернских дворянских собраний, и при сохранении рыцарств из ведения у них  

изымалось управление церковными делами и образованием [11. С. 116]. 

Таким образом, в начале XX в. из элементов местной административной системы сохра- 

нилось лишь восстановленное Павлом I и реально уже являвшееся феодальным пережитком,  

тормозом для развития региона земское дворянское устройство, лишенное ряда судебных  

и полицейских полномочий, но продолжавшее вести местное земское хозяйство. Следует за- 

метить, что национальной консолидации такой эпизод самобытности края не способствовал,  

а потому мало оснований говорить о легитимности административной системы из элементов  

самоуправления и местного управления, т. е. кризис управления в этой части империи был  

явным, хотя и не выражался в революционной форме. В этой же логике современными ис- 

следователями подчеркивается, что политику в отношении края стоит признать противоре- 

чивой: с одной стороны, в ней были заложены реформы, направленные против консерватив- 

ного немецко-балтийского дворянства, и это способствовало эмансипации местного населе- 

ния, но с другой – данная политика в стремлении предотвратить социально-экономическую  

дестабилизацию сохраняла дворянскую элиту [12. С. 81].  

В качестве обобщающих идей предпринятого исследования можно отразить следующие  

аспекты. С присоединением Остзейского края Петром I права и преимущества местного на- 

селения закреплялись в общих формулировках. Преобразованиями Екатерины II положено  

начало окончательной ликвидации средневековых «вольностей» Прибалтики – прежде всего  

                                                 
50 РГИА. Земское хозяйство… С. 78–80. 
51 Там же. С. 84–85. 
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политическому господству местного дворянства. После победы над Наполеоном с 1815 г.  

внедрение элементов общероссийского управления в регионе существенно расширяется.  

С изданием Свода 1845 г. установлено, что исключением является действие местного права,  

а общим правилом – высшая юридическая сила общегосударственного закона. Кодификация  

местного права иллюстрирует процесс постепенного объединения правовых систем остзей- 

ского права и общеимперского, что привело к проведению здесь общей административной  

политики в 1880-х гг. 

Итак, систематическое и всесторонее освещение авторской концепции национально-ре- 

гионального управления в Российской империи [13] иллюстрирует, что уточнение истины  

в методологических подходах на примере отдельного региона к политико-правовому про- 

странству империи, выступающей стержневой категорией сущности Российского государства  

в обозримой ретроспективе, позволяет идентифицировать относительно народов России по- 

нятия «различия» и «равноправие» как органично сосуществующие и придает существенный  

положительный импульс в определении подходов, направлений, мероприятий и оценки по- 

литического воздействия в отношении ее территорий и населения настоящего времени. 
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Преобразование гражданско-правовых институтов Российской империи наиболее деталь-

но можно проследить по эволюции обязательств купли-продажи, в частности отдельных их 

видов, к числу которых относится договор запродажи. Запродажей по гражданскому законо-

дательству Российской империи XIX в. назывался договор, в силу которого стороны обязы-

вались заключить в известный срок договор купли-продажи относительно определенного 

предмета и по условленной цене.  

История запродажи в России не является такой богатой, как у купли-продажи и многих 

других договоров, известных русскому гражданскому праву. Однако запродажа представляет 

ту индивидуальную особенность отечественного права, изучение которой необходимо для 

понимания политико-правового строя и гражданского оборота России XIX – начала ХХ в. 

Корни договора запродажи уходят в римское право, в котором существовал институт 

предварительного договора, называемый «pactum de contrahendo». Как отмечал Д. В. Дождев, 

само содержание этого договора было обширнее, чем содержание договора запродажи, так 

как он являлся обязательством заключить в будущем, в определенный срок, ту или иную 

сделку (не обязательно куплю-продажу, такой сделкой могла быть мена, дарение, аренда  

и др.) [1. С. 447]. В римском праве запродажа не выделялась в качестве отдельной разновид-

ности предварительного договора. Одной из причин такого положения вещей, являлось то, 

что объектом купли-продажи в римском праве могли служить как собственные вещи продав-

ца, так и предметы, еще не принадлежащие продавцу на праве собственности. Помимо этого, 

договор купли-продажи по римскому праву относился к числу консенсуальных, а не реаль-

ных договоров, соответственно, условия будущей купли-продажи можно было предусмот-

реть в самом договоре. Таким образом, римское право, хотя и не предусматривало запродажу 

как отдельное обязательство, заложило ее основы и выработало основные постулаты. 

Ответ на вопрос о времени появления договора запродажи в России не являлся однознач-

ным, большинство ученых склонялось к мнению, что договор запродажи появился в XVIII в., 

хотя в юридической литературе встречались предположения о зарождении запродажных сде-

лок и в более ранних периодах. Отсутствие регулирования запродажи в законодательстве 

предыдущих столетий объяснялось тем, что запродажа, являясь договором о заключении  

в будущем купли-продажи, приобретала практическую значимость лишь при наличии опре-

деленных трудностей и ограничений, сопутствующих процедуре заключения договора куп-

ли-продажи. Особых формальностей в это время к совершению купчих не требовалось.  

К. А. Неволин отмечал, что «купчие имели форму, одинаковую со всеми актами, исключая 

особенности, проистекавшие из самого существа договора продажи и покупки» [2. С. 177]. 

Согласно Соборному Уложению 1649 г., купчие крепости обязательно совершались у пло-

щадных подьячих и записывались в книги поместного или земского приказов. Статья 34 гла-

вы XVII Уложения устанавливала, что при продаже одного участка двум лицам, приобрета-

телем считался тот, кто был записан в книгу приказа; если никто не был записан в книгу 

приказа, то закон решал спор в пользу первого покупателя [3. С. 89]. В соответствии с дан-

ной статьей именно с процедурой записи был связан вопрос об укреплении и переходе права 

собственности на имущество к приобретавшему лицу. Основание же приобретения пра- 

ва собственности лежало в купчей крепости, которая устанавливала лишь обязательственные 

отношения между сторонами. Таким образом, основание приобретения имущества не совпа-

дало с самим приобретением.  

С начала XVIII в. в России кардинально изменился порядок составления актов. В первой 

четверти восемнадцатого столетия договоры почти всех видов стали заключаться крепост-

ным (нотариальным) порядком, что обеспечивало максимальный контроль со стороны госу-

дарства. Купчая крепость, по справедливому замечанию К. П. Победоносцева, получила  

значение совершенного, решительного титула, на котором утверждались и основание, и при-

обретение права собственности [4. С. 392]. Таким образом, во второй половине XVIII в. сло-

жились благоприятные нормативные основания для законодательного закрепления запрода-

жи. Утвердившаяся в это время формализация порядка совершения договора купли-продажи, 

а также приоритет принципа совпадения основания приобретения имущества с самим приоб-
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ретением являлись основными мотивами к зарождению института предварительного догово-

ра купли-продажи – запродажи. Как отмечает современный исследователь Ю. Г. Серова, 

впервые о договоре запродажи было официально упомянуто в Высочайшей резолюции от  

22 октября 1773 г. на докладе генерал-прокурора «О праве каждого продавать собственность 

кому пожелает и о недействительности продажи прежде совершения и выдачи крепости по-

купщику». После этого появилось большое количество норм, регулировавших различные 

аспекты запродажной сделки; сложилась определенная судебная практика [5. С. 10]. Указан-

ные правила, изданные в разное время, позднее были систематизированы в статьи Свода За-

конов Российской империи 1832 г. Как востребованный институт договор запродажи сохра-

нился и в последующих переизданиях Свода Законов.  

Следует упомянуть и о фактических обстоятельствах общественной жизни, обусловивших 

появление и развитие института запродажи в Российской империи. Распространение запро-

дажной сделки было тесно связано с практикой применения договора купли-продажи. Ис-

следователи указанного периода обращают внимание, что первая четверть XVIII в., опреде-

ляемая как время становления абсолютизма, характеризовалась усилением традиционного 

вмешательства государства в развитие экономики в целях усиления военной мощи страны  

и укрепления позиций России во внешнеполитических отношениях [6]. В данный период от-

мечался активный рост крупной промышленности, однако темпы распространения мелкого 

производства и ремесла в первой четверти XVIII в. нельзя было назвать значимыми. Развитие 

внутренней торговли сдерживалось сохранившейся разветвленной сетью внутренних тамо-

жен с таможенными платежами, а также увеличением количества товаров, входивших в пе-

речень торговых государственных монополий. Постигшие страну неурожаи, голод, недоимка 

от сборов подушного налога, процесс обесценивания монеты, рост размера косвенных нало-

гов – все это определяло сложную экономическую ситуацию в России во второй четверти 

XVIII в. и не способствовало увеличению торгового оборота внутри страны [5. С. 12].  

Во второй половине XVIII в., в период, именуемый историками «экономическим либерализ-

мом», развитие промышленности, ремесел и промыслов, а также проводимая таможенная 

политика государства не могли не сказаться на усилении роли торговли в сфере имущест-

венных отношений [7. С. 194]. Данный период характеризовался распространением как опто-

вой, так и розничной торговли. Все это создало объективные предпосылки для появления 

института запродажи в российском праве именно во второй половине XVIII в.  

В первой половине XIX в., наряду с продолжающимся ростом крупной промышленности, 

характерным было широкое распространение мелкой, преимущественно крестьянской про-

мышленности, что способствовало развитию внутреннего рынка и торговли. Последовавшее 

во второй половине девятнадцатого столетия освобождение крестьян привело к созданию 

рынка свободной наемной рабочей силы. Как следствие, девяностые годы XIX в. стали пе-

риодом бурного роста промышленного сектора экономики, расцвета внешней и внутренней 

торговли. Таким образом, создались крайне благоприятные условия для активного примене-

ния запродажных сделок. Представляется очевидным, что появление и развитие института 

запродажи в гражданском праве Российской империи не было случайным, а являлось логич-

ным и закономерным процессом. 

Существовавший в российском законодательстве институт запродажи не был уникален,  

в зарубежном законодательстве XVIII–XIX вв. также встречались аналоги запродажных  

сделок. Большинство законодательств не устанавливало специальных правил о предвари-

тельных договорах, в то же время и не запрещая их совершение. Однако некоторые законо-

дательства содержали и специальные нормы, регулирующие определенные виды предвари-

тельных договоров. Исследовательский интерес в этом отношении представляют нормы 

Калифорнийского гражданского уложения 1873 г., которое считало самостоятельными дого-

ворами о заключении впоследствии договора продажи как односторонние обещания продать 

или купить, так и двусторонние обещания такого рода. Соглашение о продаже заключалось 

либо в обязательстве продать, либо в обязательстве купить, либо во взаимном обязательстве 
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сторон продать и купить 1. Отличительный признак продажи от соглашения о продаже состо-

ял в том, что предметом соглашения о продаже могло быть любое существующее или несу-

ществующее имущество, которое потенциально могло продаваться и покупаться. Несущест-

вующие вещи не могли быть предметом самого договора продажи, но могли быть предметом 

соглашения о продаже. 

Французскому гражданскому праву также был известен такой вид предварительной сдел-

ки купли-продажи, как «обещание продать». Хотя в общих нормах Французского граждан-

ского кодекса 1804 г. и не содержалось дефиниции предварительного договора, но в даль-

нейшем в специальных статьях о сделках купли-продажи устанавливалось, что обещание 

продажи равнозначно самой продаже, если имеется соглашение обеих сторон о вещи и о ее 

цене 2. 

Издревле на Руси одним из источников права считался обычай. Начало этой правовой 

традиции было положено еще Русской Правдой, которая, по сути своей, представляла упоря-

доченное изложение существовавших обычаев в сочетании с рецепцией отдельных элемен-

тов византийского права. По ходу истории роль правового обычая в регулировании общест-

венных отношений постепенно менялась. Параллельно с развитием правовой системы 

Российской империи обычай утрачивал прежнее значение, но вместе с тем никогда не исче-

зал совсем. В рассматриваемый в статье период нормы обычного права активно применялись 

в гражданско-правовых отношениях между крестьянами. Патриархальная по своей природе 

крестьянская среда традиционно долго сопротивлялась всем новым веяниям, ее представите-

ли полагали, что поступать по старине – значит поступать по правде. 

Поскольку договоры запродажи и купли-продажи в крестьянской среде использовались 

очень часто, то и обычное право выработало относительно них большое количество положе-

ний, которое по объему вполне можно было сравнить с официально принятыми письменны-

ми нормативными актами.  

Важное место в системе источников правового регулирования отношений купли-продажи 

и запродажи занимала практика высшей судебной инстанции – Гражданского кассационного 

департамента Правительствующего Сената. Признавая, что российская правовая система не 

знала прецедента как источника права в подлинном смысле этого слова, нижестоящие суды 

все равно рассматривали гражданские дела исходя из позиции Кассационного Сената. Более 

того, зачастую Кассационный Сенат прямо указывал судам на обязательность применения 

выработанных им рекомендаций при рассмотрении тех или иных категорий дел 3. В основ-

ном решения высшей судебной инстанции не противоречили существующим законам,  

а лишь заполняли пробелы и устраняли двусмысленности гражданского законодательства, 

которые неизбежно возникали ввиду большого количества правовых норм и сложности регу-

лируемых общественных отношений. Судебная практика не исчерпывалась только решения-

ми гражданского кассационного департамента. Например, решения губернских судов также 

являлись определенным руководством для нижестоящих судов, но не на территории всей 

империи, а в пределах одной губернии. 

Таким образом, очевидно, что источники правовой фиксации договора запродажи в Рос-

сийской империи исследуемого периода были представлены достаточно широко. Условно их 

можно разделить на нормативно-правовые акты, материалы судебной практики высших ин-

станций и нормы обычного права. Несмотря на отдельные коллизии, все эти три типа источ-

ников длительное время успешно сосуществовали, органично дополняя и конкретизируя 

                                                 
1 Калифорнийское гражданское уложение 1873 г. СПб., 1892. С. 212. 
2 Французский гражданский кодекс 1804 года. С позднейшими изменениями до 1939 года / Пер. с фр. И. С. Пере-

терского. М., 1941. С. 287. 
3 Систематический свод решений кассационных департаментов Сената 1866–1871 гг.: Решения гражданского 

кассационного департамента, разъясняющие Т. X ч. I Свода законов с прибавлением решений, относящихся ко 

всем другим томам свода законов, за исключением уложения о наказаниях. С подлинными текстами решений, 

извлеченными из них тезисами и критическим разбором их / Сост. А. Думашевский. СПб.: Тип. В. С. Эттингера, 

1872. Т. 1. 482 c. 
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друг друга, в совокупности образуя единую модель правового регулирования рассматривае-

мого договора.  

Вопрос о необходимости и целесообразности выделения в отечественном законодательст-

ве договора запродажи как отдельного вида обязательства оставался дискуссионным в среде 

ведущих российских цивилистов на протяжении всего XIX в. Так, Г. Ф. Шершеневич указы-

вал, что «совокупность юридических отношений, охватываемых на Западе одним словом ку-

пли-продажи, у нас разлагается на три вида по едва уловимым признакам, а именно: куплю-

продажу в тесном значении этого слова, запродажу и поставку. В этом случае законодатель 

принял бытовые понятия, не обратив внимания на то, что они не содержат в себе достаточно 

юридических признаков различия. С этой системой трех договоров, служащих одним и тем 

же средством достижения экономической цели, русское законодательство стоит совершенно 

одиноко среди других правильных законодательств» [8. С. 327]. Согласно Г. Ф. Шершеневи-

чу, запродажа могла бы иметь оправдание, если бы купля-продажа устанавливала переход 

права собственности в силу одного соглашения, чего в законодательстве Российской импе-

рии XIX в. не предусматривалось. Таким образом, Г. Ф. Шершеневич был против выделения 

запродажи как отдельного договора, полагая его нецелесообразным и излишне усложняю-

щим законодательство. 

Суть второй позиции сводилась к признанию необходимости существования договора за-

продажи как отдельного обязательства. Д. И. Мейер утверждал, что соглашение, по которому 

лицо обязывалось впоследствии заключить известный договор, могло предшествовать како-

му бы то ни было договору [9. С. 243]. Аналогично тому, как лицо обязывалось тогда-то про-

дать имущество, оно могло обязаться заключить договор найма. Но в России был особенно 

развит договор о будущем совершении сделок купли-продажи, и притом наиболее по отно-

шению к недвижимому имуществу. Поэтому и в законодательстве упоминалась только за-

продажа, хотя не исключалась возможность соглашения о будущем заключении других дого-

воров. 

Такую ситуацию Д. И. Мейер объяснял следующим образом: совершение купли-продажи 

по недвижимому имуществу соединяется со многими формальностями, исполнение которых 

не во всякое время возможно для контрагентов. Нередко существовали различные препятст-

вия к заключению купли-продажи: например, на имуществе лежало запрещение. 

Между тем собственник желал произвести отчуждение имущества, которое другое лицо 

выражало намерение приобрести. Поэтому они договаривались о заключении купли-продажи 

в будущем, когда им удобно будет исполнить формальности, требуемые при заключении 

купчей крепости. Помимо этого, преимущественное применение договора запродажи к не-

движимому имуществу объяснялось тем, что с совершением купчей крепости были связаны 

значительные расходы, являющиеся тягостными для контрагентов. Как писал Д. И. Мейер, 

«если купля-продажа производится между людьми близкими, то приобретатель имущества  

и без купчей крепости, и без ввода во владение фактически может распоряжаться им наравне 

с собственником. Но приобретателю имущества нужно на всякий случай иметь какой-либо 

акт, который ограждал бы его от возможных препятствий со стороны продавца. Поэтому 

стороны заключают относительно имущества договор запродажи, по которому покупатель 

обязывается уплатить продавцу цену продажи, а продавец – когда-либо впоследствии совер-

шить купчую крепость на имущество и передать его покупателю» [9. С. 244]. 

Таким образом, в отечественной цивилистике существовало два прямо противоположных 

мнения по вопросу целесообразности и обоснованности выделения запродажи в качестве от-

дельного обязательства. Представляется, что позиция Д. И. Мейера является более верной, 

так как ее основу составляли фактически существовавшие особенности гражданского оборо-

та России XIX в., в то время как Г. Ф. Шершеневич основывался главным образом на теоре-

тических предпосылках. В то же время вне зависимости от принятия той или иной точки зре-

ния на необходимость выделения запродажи договор запродажи объективно существовал как 

отдельный правовой институт, созданный и поддерживаемый законодателем.  
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Согласно ст. 1679 Свода Законов Российской империи, «договором запродажи одна сто-

рона обязывается продать другой к назначенному времени недвижимое или движимое иму-

щество. При сем означается и сама цена, за которую должна быть учинена продажа, и коли-

чество неустойки, если договаривающиеся стороны найдут полезным оной свой договор 

обеспечить» 4. 

Правительствующий Сенат в своих решениях, а также ряд известных цивилистов XIX в.  

в научных исследованиях неоднократно ставили вопрос о выделении отличий договора за-

продажи от договоров купли-продажи и поставки. Проанализировав данные источники, 

можно выделить следующие различия. Основной признак, отличающий договор запродажи 

от договора купли-продажи, как отмечал П. А. Юренев, заключался в том, что купля-продажа 

предполагала в качестве обязательного условия наличие у продавца права собственности на 

продаваемую вещь. Для запродажи же такое условие не было обязательным. Запродана могла 

быть чужая вещь либо вообще еще не существующая вещь [10]. 

Следующим существенным отличием договора запродажи являлось то, что запродажа 

представляла собой «договор о будущем договоре» [11. С. 1619]. Соответственно, если в до-

говоре не установлено то обстоятельство, что стороны намерены заключить договор купли-

продажи в будущем, а намереваются заключить его немедленно, то такой договор не мог яв-

ляться запродажей, даже если предметом договора служило имущество, не принадлежащее 

продавцу на праве собственности. Запродажа представляла собой договор не самостоятель-

ный, а подготовительный для заключения в будущем договора купли-продажи. 

Как разъяснял Кассационный Сенат, простая операция купли-продажи, состоящая в со-

глашении двух сторон о передаче имущества за условленную цену и о самой передаче, не 

предполагала еще такого кредитного отношения сторон, в коем одна согласилась бы ждать 

передачи имущества до определенного срока, обеспечивая себя верностью такой передачи 

взысканием, налагаемым за отказ от передачи или за просрочку. Такое отношение составляло 

предмет особой кредитной сделки между сторонами, которая не принадлежала к непремен-

ной сущности купли-продажи, зависела всегда от особого соглашения сторон и налагала на 

продавца или покупателя такие обязательства, которые составляли особый акт воли, не зави-

сящий от одного соглашения о продаже [12. С. 610]. Договор продажи осуществлялся пере-

дачей от продавца проданного имущества покупателю, который был обязан заплатить  

цену переданного имущества в надлежащее время. Поэтому акт запродажи не являлся окон-

чательным. Само содержание его показывало, что юридические права заключивших этот 

предварительный договор лиц по отношению к имуществу до наступления определенных 

договором сроков оставались прежними. До исполнения договора имущество, являвшееся 

предметом договора, оставалось в собственности продавца. 

Таким образом, следует констатировать, что договор запродажи имел значительные отли-

чия от договоров купли-продажи и поставки, что позволяет рассматривать его как отдельную 

разновидность договоров. Данный правовой институт имеет богатое прошлое. Несмотря на 

уникальность его исторического пути, он существует уже не один век и в том или ином из-

мененном виде присутствует в современном российском гражданском праве. Примечательно, 

что рассматриваемый договор возник в свое время не спонтанно, а вследствие вполне опре-

деленных знаковых изменений в социальной и экономической жизни государства, предопре-

деливших усложнение общественных отношений и возникновение потребности в подобных 

юридических конструкциях. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Свод Законов Российской империи. СПб., 1900. Т. 10. 1782 с. 
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Аннотация 

От социально установленного нравственного поведения зависит плодотворность профилактики, которая по 

своему объему значительно превышает стадии выявления и пресечения террористических проявлений,  

но возникает вопрос в отношении правового обеспечения данной сферы, так как подобное обеспечение зачас-

тую не вполне соответствует правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, который не-

однократно отмечал, что в целях единообразной интерпретации правоприменителем правовая норма должна 

отвечать требованию определенности, ясности и недвусмысленности (постановления от 25 апреля 1995 г.  

№ 3-П, от 15 июля 1999 г. № 11-П, от 25 февраля 2004 г. № 4- П, от 20 апреля 2009 г. № 7-П, от 6 декабря  

2011 г. № 27-П, от 29 июня 2012 г. № 16-П, от 22 апреля 2013 г. № 8-П, от 18 ноября 2014 г. № 30-П). Прин-

цип правовой определенности предполагает системность и комплексность правового регулирования общест-

венных отношений, ясность, точность, непротиворечивость и логическую согласованность норм законов, 

обеспечивающих возможность их единообразного применения на практике. Данные подходы нашли подтвер-

ждения и в решении Суда Евразийского экономического союза от 21 февраля 2017 г. № СЕ-1-1/1-16-БК. Ис-

кусственное затягивание с решением и согласованием единых позиций в отношении прав и свобод человека 

требует формирования согласованного подхода со стороны адекватного антитеррористического блока в целях 

профилактического устойчивого развития. Восприятие данного развития субъектами государственного управ-

ления и контроля в сфере противодействия терроризму как важного элемента в системе рассматриваемой 

функции позволит улучшить реализацию комплексного антитеррористического подхода. В статье рассмотре-

ны указанные тенденции, перспективы и сформулированы выводы. 
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Abstract 

From the socially established moral behavior depends on the fruitfulness of prevention, which, by its volume is much 

higher than phase detect and prevent terrorist acts, but the question arises in respect of legal support in this sphere, 

since such software often do not completely correspond to the legal positions of the constitutional Court of the Rus-

sian Federation, which has repeatedly noted that in the standard interpretation of any authority, the legal norm must 
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meet the requirement of certainty, clarity and unambiguity (resolutions of 25 April 1995 no. 3-P, of 15 July 1999  

no. 11-P, of 25 February 2004 no. 4-P, of 20 April 2009 no. 7-P, of 6 December 2011 no.27-P, of 29 June 2012  

no. 16-P, of 22 April 2013 no. 8-P, of 18 November 2014 no. 30-P). The principle of legal certainty implies a system-

atic and comprehensive legal regulation of public relations, clarity, accuracy, consistency and logical consistency  

of the rules of laws that ensure their uniform application in practice. These approaches were confirmed in the decision 

of the court of the Eurasian economic Union dated February 21 2017 NO-1-1/1-16-BK. Artificially delaying the reso-

lution and coordination of common positions on human rights and freedoms requires the formation of a coordinated 

approach on the part of an adequate anti-terrorist unit in order to prevent sustainable development. The perception  

of this development by the subjects of state management and control in the field of counter-terrorism as an important 

element in the system of this function will improve the implementation of a comprehensive anti-terrorist approach. 

The article considers these trends, prospects and draws conclusions. 
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Эпоха глобализации воспроизводит различные механизмы ментального форматирования 

населения планеты. Специалисты в области права и политологии обнаруживают сущест-

вующее благоприятствование для активного политического «подавления» государства про-

тивника с использованием проблематики защиты прав и свобод человека. Концепция прав 

человека вызывает осознание социума, призыв к действию. Ее можно сравнить с «ярким рек-

ламным ярлыком», имеющим свойственную только ему тематику, но на практике не пред-

ставляющим для общества универсального инструментария. Нравственность и право – суб-

станции, имеющие потенциал в движение и по форме. От их детализации виден успех  

в преодолении правового нигилизма как фактора воспроизводства терроризма (экстремизма). 

При этом признаки терроризма и экстремизма схожи по своему содержанию и сущности. 

Юридическая практика антитеррористической деятельности формирует эффективную ан-

титеррористическую функцию государства. Научная необеспеченность законотворческого 

антитеррористического процесса – это устойчивая проблематика, требующая соответствую-

щей детализации и обоснования, в том числе на основе юридической практики. Данная прак-

тика не является отвлеченным термином, под которым, как правило, понимается правопри-

менительная практика.  

Производным от слова «функция» является слово «функционировать», что означает дей-

ствовать, работать, осуществлять деятельность. В этой связи «функция» проявляется как обя-

зательный элемент общей системы государственного управления и контроля. В функциях 

контроля выделяется активная организующая роль контроля как управленческой функции [1. 

С. 70]. 

Госконтроль и его функции при определенных условиях обеспечивают эффективное 

функционирование социальной и экономической системы государства. Необходимость при-

менения функций госконтроля заключается в востребованности повышения эффективности 

не только деятельности системы государственного контроля, но и государственного управ-

ления в целом [1. С. 73]. 

Антитеррористическая функция государства – это больше, чем профилактика, борьба  

и минимизация, а в целом комплексное оперативное государственное реагирование, в том 

числе негласное, а также с использованием возможностей институтов гражданского об- 

щества.  

Основными чертами терроризма и иных форм экстремизма являются: 

1) идеология и практика насилия и его угроза; 

2) одномерность, «однобокость» в восприятии общественных проблем, в комплексе путей 

и их решения; 

3) одержимость в стремлении навязывать свои принципы, взгляды оппонентам; 
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4) «бездумное», беспрекословное выполнение всех приказов и «инструкций»; 

5) опора на чувства, организационные структуры, предрассудки, а не на разум, игнориро-

вание компромиссов [2. С. 169]. 

Государственное реагирование большинства стран мира направлено на профилактику, 

борьбу и минимизацию лишь в антитеррористической сфере. Допустимость выбора государ-

ствами уровней противодействия терроризму выражена его угрозообразующей формой – 

экстремизмом с учетом уровня террористической активности. Оздоровление потенциально 

деструктивной среды, в том числе пособнической, зависит от активности проявлений кон-

ституционно-правового нигилизма и / или идеализма в обществе. 

Концепция прав человека нуждается в серьезной корректировке в соответствии с новой 

культурно-исторической ситуацией [3. С. 117]. Постоянство в расстановке направлений  

и ориентиров отодвинул на второй план общественный интерес (исключением является про-

фессиональный, т. е. круга заинтересованных лиц) от продвижения данной концепции от 

формулы «ответственности человека, общества и государства». 

Среди множества моделей построения государства – «победителя» терроризма, осознанно 

возникает конструкция, связанная с эффективностью антитеррористической функции госу-

дарства только в условиях авторитарных, тоталитарных государственных режимов и, наобо-

рот, крайне либеральных.  

Устойчивыми темпами проявляются тенденции к формированию линии поведения к так 

называемым государствам-отшельникам со стороны западных держав, продвигающих не до 

конца последовательную политику спекуляции с жизненно необходимым в мире механизмом 

защиты гражданских прав и свобод. Объективности в этом вопросе не получится найти без 

свертывания распространения гибридного проекта «теории управляемого хаоса» и другой 

деструктивной деятельности. Подобные элементы, а также имеющиеся спекуляции в рас-

сматриваемой сфере обозначены многими представителями ООН и других международных 

объединений. 

В области международно-правовой защиты прав и свобод человека сохраняется ряд про-

блем: 

1) недостатки международного контроля поощрения и защиты прав и свобод человека на 

региональном и глобальном уровнях; 

2) недостаточный учет точек зрения всех заинтересованных сторон на стадии разработки 

соответствующих механизмов защиты [4. С. 117]. 

Конституционно-правовая охрана укладывается в систему представлений и идей о разви-

том демократическом государственном строе, основанном на конституции и конституциона-

лизме: 

1) конституционных идеях; 

2) конституционном законодательстве; 

3) конституционной практике; 

4) реализации и охране конституции [5. С. 36]. 

Подобная современная «охрана» – это флагман антитеррористической функции государ-

ства. Процессы, связанные с государственным реагированием, с учетом незыблемости и вер-

ховенства конституционных принципов разрушают многие околоэкстремистские (террори-

стические) намерения, а также мотивацию к оказанию пособнической поддержки.  

Юридическая практика как компонент правовой системы использует нормотворческие, 

правореализующие и правоприменительные качества посредством инструментария и прин-

ципов правотворческой и правореализационной деятельности [6. С. 240]. 

Игнорирование данных закономерностей минимизирует профилактический потенциал ан-

титеррористической функции государства. При этом политико-правовой режим – законность 

как единственный в правовом поле катализатор устойчивого развития и состояния защищен-

ности личности, общества и государства от предпосылок терроризма – целесообразен для 

неукоснительного учета, в том числе посредством юридической практики. 
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Нарушение на ментальном уровне социальных норм поведения является важным сигна-

лом в системе антитеррористической профилактики. При этом остается по-прежнему не ре-

шенной медицинская проблема выявления признаков психического расстройства среди при-

верженцев радикальных взглядов. Комплексность подобных проблематик и совокупность 

систем антитеррористического оздоровления личности, общества и государства сформирова-

ли не только междисциплинарный подход в этой сфере, но и научно-правовую идею в рам-

ках антитеррористического права с учетом оптимизации этики антитеррористской функции 

государства. 

Важным представляется сопоставление нравственных и правовых начал, так как без про-

явления соотношения нравственности и права невозможно выяснить содержание и тенден-

ции развития права [7. С. 130]. Этап «вечной революции» может возникнуть в связи с отсут-

ствием революционного итога их «конституции», т. е. основной (базовой) нормы, кото- 

рую «революционеры» (радикалы – экстремисты – террористы) могут наблюдать. Однако  

все сложнее, базовая норма может стать только началом этапа нового и еще непознанного [8. 

С. 33]. 

При реализации нарушений правовых норм у данных лиц возникают ментальные само- 

оправдания. Усиление их воспроизводства обосновывает допустимость в гражданском обще-

стве двух радикально-поведенческих групп: 

1) правового нигилизма (возведение в крайнюю степень нецелесообразность норм права 

[и / или социального поведения], а также последующая ее реализация); 

2) правового идеализма (возведение в крайнюю степень целесообразность норм права 

[и / или социального поведения], а также последующая ее реализация). 

В целях улучшения понимания проблематики условно носителей террористического (экс-

тремистского) сознания можно дифференцировать по указанным группам. При этом юрис-

пруденция и политология отмечают сходные подходы к данной дифференциации. 

Практическая реализация выявления и пресечения данных факторных особенностей зави-

сит от обновления антитеррористической функции государства. 

Существенное методологическое значение для политической системы общества имеют 

новые требования к антитеррористической функции государства в объективных условиях 

глобализации, что выделяет ее как академическое обеспечение, которому свойственно по-

следовательное научное разрешение поставленных задач [9. С. 85]. 

Воцарившийся антикриминальный подход используется как базовый в системе правового 

обновления (в частности, антикоррупционный), но требуется учитывать меры отражения не 

только внутренних угроз национальной безопасности, но и внешних угроз, а в современных 

условиях и их совокупность, каковым является в реальности терроризм. Явным примером 

является срочное полномочное включение росгвардии в связи с динамикой распространения 

в мире технологий «цветных революций» и медленной оптимизации малоспособного в силу 

данной социально-политической опасности Федерального закона «О полиции». Данное 

контрреволюционное промедление еще может негативно себя проявить в будущем. 

Научное сообщество юристов оспаривает являющееся очевидными на практике. В итоге 

множество элементов антитеррористической функции государства существует во многом 

благодаря практикам. «Битва определений» – это то, что мы видим в научной среде, при этом 

понятийный аппарат в законодательных основах имеет заслуженную репутацию, несмотря на 

возможные ошибки и неточности. 

Одна из проблем оптимизации антитеррористической деятельности кроется в научной не-

обеспеченности законотворческого процесса и отсутствии внедрения научных разработок  

в практику в сфере противодействия терроризму и иным формам экстремизма [10. С. 33]. 

Конституционно-правовая охрана, существующая на стандартах международного права  

и передовой судебной практики, способна при высоком уровне профессионализма своих 

субъектов быть полноценным «предохранителем» от вторжения государства в деятельность 

адекватных и автономных структур гражданского общества, в том числе своих граждан. При 

этом развивать антитеррористическую функцию государства по лекалам антикриминальной 
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деятельности невозможно из-за исторически разных объектов государственного воздействия 

(криминал и политика). Объект антитеррористической функции государства – деструктивная 

политика, в этой связи для противодействия ее активному распространению целесообразен 

поиск баланса. 

Концепция ответственности человека и / или общества зависит от механизма администра-

тивного или предварительного расследования, который объективно далек от особенностей 

воспроизводства негативных последствий на глобальном и национальном (региональном) 

уровнях. Юридическая практика по этому вопросу учитывает законность как повод для фор-

мирования объективного правового мониторинга в будущем, что приведет к равновесию ан-

титеррористической функции государства. При этом политическая система государства спо-

собствует обновлению подобного равновесия в условиях глобализации. От науки требуется 

формирование предложений в разных областях антитеррористической функции государства. 

Плюсы от подобных действий уже есть благодаря активной деятельности ученых аппарата 

Национального антитеррористического комитета. 

С учетом изложенного можно сформулировать следующие выводы и предложения. 

1. От юридической практики может зависеть сравнительно-правовая деятельность с меха-

низмами дальнейшего устойчивого развития антитеррористической функции государства. 

Доброкачественная юридическая практика по данному устойчивому развитию подтвержда-

ется ее ценностями и механизмами. 

2. В современных условиях государственное управление антитеррористическими силами, 

в том числе соответствующий контроль, окажет положительное воздействие на оптимизацию 

антитеррористической функции государства. 

3. Концепция индивидуальных прав, обязанностей и интересов – это условие современной 

реальности для антитеррористической функции государства. 

4. Темп распространения транснационального экстремизма и терроризма концептуально 

запутывает различные политические дискуссии. Сфокусированная на подобных проблемах 

обновленная концепция прав и свобод человека позволит практикам на ранних стадиях пре-

дупреждать и пресекать проявления экстремизма и терроризма, а также снижать общий уро-

вень террористической активности. 

5. Осознание гражданами конституционно-правовых основ противодействия терроризму 

способствует формированию здорового понимания своего и иного конституционного стату-

са, а также пределов антитеррористической функции государства. 

6. Видимые и скрытые закономерности юридической практики требуют учета при осуще-

ствлении правового и законодательного обеспечения антитеррористической функции госу-

дарства. 
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Аннотация 

Рассматривается взаимосвязь социальных и экономических основ конституционного строя с основами соци- 

ально-экономического положения личности и проблемами экономического развития страны. Обозначается  

значимость конституционных ценностей в контексте социально-экономического конституционализма в пери- 

од экономического кризиса, устанавливается корреляционная зависимость между эффективным развитием  

социально ориентированной экономики и осуществлением конституционных норм, закрепляющих принципы  

и гарантии социально-экономических прав как основных ориентиров, реализованных не в полной мере. Дела- 

ется вывод о необходимости разработки и внедрения государственного стандарта социального благополучия,  

в связи с использованием которого правоприменительная практика может в будущем способствовать пози- 

тивным сдвигам российского социально-экономического конституционализма в условиях формирования от- 

ветов на вызовы глобализации. 
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Abstract 

The study on the signs of socio-economic constitutionalism addresses only certain aspects of this broad issue. The 

article says that the Constitution of the Russian Federation lays down the potential of a socially oriented economy, 

examines the relationship of the social and economic foundations of the constitutional system with the foundations  

of the socio-economic status of the individual and the problems of the country's economic development. 

The scientific novelty of the study lies in the fact that the significance of constitutional values in the context of socio-

economic constitutionalism during the economic crisis is indicated, a correlation is established between the effective 

development of a socially-oriented economy and the implementation of constitutional norms that enshrine the 

principles and guarantees of socio-economic rights as basic guidelines, not fully implemented. 

The scientific result of the study was the proposal of the need to develop and implement a state standard of social 

well-being. 

In connection with the use of such a standard, law enforcement practice may in the future contribute to positive shifts 

in Russian socio-economic constitutionalism in the context of the formation of answers to the challenges of 

globalization. 
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2020 год войдет в историю как переломный во всех сферах жизни, прежде всего в благо- 

состоянии граждан. Как сообщается в Рамочной программе ООН для немедленного социаль- 

но-экономического реагирования на COVID-19 (апрель 2020), из-за пандемии коронавируса  

уже во втором квартале 2020 г. в мире могут потерять работу 195 млн человек 1. Пандемия  

повлекла за собой серьезные экономические последствия, которые затронули и Россию,  

и последствия которой в социально-экономической сфере затянутся на ближайшие несколько  

лет. Падение спроса на потребительские товары и услуги, сферы обслуживания обусловлива- 

ет огромные убытки для предпринимателей и, как следствие, многочисленные нарушения  

прав человека, прежде всего в трудовых правоотношениях. Процент реальной безработицы  

гораздо выше официальных показателей. 

Наиболее пострадавшие субъекты экономической деятельности – это малое и среднее  

предпринимательство: рестораны, гостиницы, салоны красоты и парикмахерские, развлече- 

ния, спорт, туризм, розничные непродовольственные магазины. В условиях режима повы- 

шенной готовности в связи с пандемией коронавируса спрос на услуги указанных отраслей  

снизился в разы, что повлекло за собой падение спроса при имеющихся неизменных расход- 

ных обязательствах 2.  

В такой сложной ситуации возможность государства гарантировать и защищать основные  

права и свободы человека зависит от приверженности властей закрепленным конституцион- 

ным ценностям, лежащим в основе социально-экономического конституционализма. 

Но, как пишет И. В. Левакин, «Россия была и во многом остается обществом права приви- 

легий (сословных, номенклатурных, клановых, корпоративных и т.  п.), экономическая си- 

стема которого справедливо характеризуется как “капитализм для своих”. Новая российская  

бюрократия (прежде всего силовые структуры, исполнительная власть всех уровней) имеет  

традиционно высокое влияние на экономические отношения, что не позволяет развиться  

рыночной конкуренции» [1. С. 23–24]. Нам еще только предстоит пройти этап имманентной  

модернизации права и экономики [1. С. 25]. К тому же отсутствие предполагаемой Консти- 

туцией РФ социально ориентированной экономики выражается в необоснованной дифферен- 

циации зарплаты наемных работников (особенно разница проявляется в городской и сель- 

ской местности), неэффективной реализации провозглашенных социальных гарантий,  

которые не могут обеспечить базовые потребности человека. Используемые в российском  

законодательстве категории «МРОТ» и «прожиточный минимум» едва обеспечивают физи- 

ческое выживание человека, но отнюдь не достойную жизнь, как это закреплено в ст. 7 Кон- 

ституции Российской Федерации. И наиболее остро эти вопросы обсуждаются и критикуют- 

ся именно в период кризиса.  

Для того чтобы на практике, несмотря на сложности, вызываемые тем или иным экономи- 

ческим кризисом, соблюдались права человека и гражданина, государство должно предо- 

ставлять материальные, процессуальные и институциональные гарантии. В этом процессе  

решающую роль играют фундаментальные отношения в области экономики. Исследование  

экономических основ в контексте конституционного права в современной науке представле- 

                                                            
1 A UN framework for the immediate socio-economic response to COVID-19 APRIL 2020. URL: https://www. 

un.org/sites/un2.un.org/files/un_framework_report_on_covid-19.pdf (дата обращения 07.05.2020). 
2 Баринова В. Дыра в ВВП: чем грозит экономике гибель малого бизнеса в России. URL: https://www.forbes.ru/ 

biznes/399389-dyra-v-vvp-chem-grozit-ekonomike-gibel-malogo-biznesa-v-rossii (дата обращения 07.05.2020). 
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но идеями «экономической конституции» [2], «конституционной экономики» [3], «экономи- 

ческого конституционализма» [4]. 

По мнению Г. А. Гаджиева, «экономическая конституция как подсистема конституцион- 

ного права состоит из следующих конституционно-правовых норм: 1) принципы основ  

конституционного строя о свободе экономической деятельности, о едином экономическом  

пространстве, о многообразии и равноправии различных форм собственности, о защите кон- 

куренции (ст. 8), о социальном характере государства (ст. 7); 2) конституционные нормы  

об основных экономических правах и свободах и основных правах, имеющих хозяйственно- 

конституционное значение, а также о конституционных гарантиях предпринимательства  

(ч. 2 ст. 34; ч. 1 ст. 74; ч. 2 ст. 75); 3) нормы, устанавливающие конституционный экономиче- 

ский публичный порядок» [5. С. 83]. 

Конституционная экономика – научное направление, изучающее принципы оптимального  

сочетания экономической целесообразности с достигнутым уровнем конституционного раз- 

вития, отраженным в нормах конституционного права, регламентирующих экономическую  

и политическую деятельность в государстве [3. С. 9].  

Как отмечает Н. С. Бондарь, экономические и социальные отношения все в большей сте- 

пени вовлекаются в сферу конституционного воздействия [4. С. 27]. В связи с этим он обос- 

новывает концепцию российского экономического конституционализма, в основе которого  

лежит Конституция РФ как нормативно-правовая (юридическая) основа социально-эконо- 

мического развития российской государственности [4. С. 24].  

Следует согласиться с Н. С. Бондарем в рассуждениях об использовании категории  

экономического конституционализма как относительно самостоятельной, с собственным со- 

держательным наполнением, своими институциональными характеристиками и функцио- 

нальным назначением категории, имеющей межотраслевую природу, в основе которой  

повышенный удельный вес экономического (материального) содержания и конституционно- 

правовые начала их оформления [4. С. 11]. При этом он подчеркивает, что в центре исследо- 

вания категории экономического конституционализма «сам процесс формирования и функ- 

ционирования конституционной социально ориентированной экономической организации  

государственности» [4. С. 24].   

Но именно социальная направленность конституционной модели экономической системы  

Российской Федерации, базирующаяся на том, что все главы российской Конституции в их  

единстве непосредственно связаны с социально-экономическим развитием страны, позволяет  

говорить о такой категории, как социально-экономический конституционализм.   

В целом, как указывает А. А. Арутюнян, формально-правовая сторона конституциона- 

лизма означает наличие в обществе основного закона государства (конституции), опреде- 

ляющего разделение и объемы полномочий разных ветвей власти и гарантии прав граждан  

[6. С. 85]. Американский профессор М. Розенфельд полагает, что современный конституцио- 

нализм имеет три основные характеристики: ограниченные полномочия государственной  

власти, приверженность верховенству права и защита фундаментальных прав [7. P. 1307]. 

Как пишет И. А. Кравец, конституционализм как правовое явление означает прежде все- 

го сам факт наличия конституции и ее активного влияния на политическую жизнь страны,  

верховенство и определяющую роль конституции как основного закона в системе действую- 

щего законодательства [8. С. 28]. Немецкий исследователь С. Войт указывает, что конститу- 

ционализм является нормативной концепцией, которую не следует смешивать с фактической  

конституцией, используемой в любом обществе [9. P. 28]. Конституционализм в широком  

смысле рассматривается как «набор идей, принципов и правил, совокупность которых связа- 

на с решением вопроса о том, как развивать правовую и политическую систему, которая, на- 

сколько это возможно, исключала бы произвол и гарантировала основные права и свободы  

личности, публичную и частную жизнь индивида» [8. С. 29]. Социально-экономический кон- 

ституционализм – более узкое специализированное понятие, отражающее закономерности  

развития социально-экономической системы, опирающейся на разделы, институты консти- 

туционного права, нормы Конституции, решения Конституционного Суда, напрямую либо  
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опосредованно регулирующие социально-экономические отношения. Концепция социально- 

экономического конституционализма должна базироваться на совокупном анализе со- 

циальных и экономических основ конституционного строя, которые в практическом плане  

и должны обеспечивать сам процесс формирования социально ориентированной рыночной  

экономики и создания реальных гарантий реализации социально-экономических прав граж- 

дан.  

Социальные основы конституционного строя характеризуют Российскую Федерацию как  

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечиваю- 

щих достойную жизнь и свободное развитие человека (ст. 7). Закрепленный принцип создает  

необходимость российскому государству обеспечивать равные возможности для всех граж- 

дан, осуществлять поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, устанавливать госу- 

дарственные пенсии и пособия, иные гарантии социальной защиты, обеспечивать охрану  

труда и здоровья граждан. Экономические основы конституционного строя включают в себя  

принципы развития рыночной экономики (ст. 8), к которым относятся: единство экономиче- 

ского пространства; свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств; поддерж- 

ка конкуренции; свобода экономической деятельности; признание и равная защита частной,  

государственной, муниципальной и иных форм собственности. Совместно нормы ст. 7 и 8  

Конституции Российской Федерации составляют конституционный фундамент социально  

ориентированной рыночной экономики Российской Федерации. И хотя нормы Конституции  

напрямую не закрепляют этой категории, понимание конституционной модели экономиче- 

ской системы Российской Федерации как «социально ориентированной рыночной экономи- 

ки» получила легальное использование в правовых позициях КС РФ. Так, Конституционный  

Суд при исследовании экономических основ конституционного строя подчеркнул, что кон- 

ституционным критерием соотношения между свободой экономической деятельности и обя- 

занностью государства установить правовые основы единого рынка служат конституцион- 

ные принципы, в силу которых Российская Федерация является правовым государством  

с социально ориентированной рыночной экономикой 
3
. Наиболее актуальной в условиях со- 

временного экономического кризиса является правовая позиция, основанная на использова- 

нии категории «социально ориентированной рыночной экономики», сформулированная  

Конституционным Судом РФ применительно к явлениям социальной защиты и занятости  

населения: «Правовое регулирование занятости населения и защиты от безработицы должно  

обеспечивать лицам, временно лишившимся работы и, следовательно, заработка, трудового  

дохода, эффективную государственную защиту, направленную на поддержание по крайней  

мере минимально необходимого для удовлетворения жизненно важных потребностей уровня  

материального достатка» 4. 

В Рамочной программе ООН для немедленного социально-экономического реагирования  

на COVID-19 (апрель 2020 г.) указано, что пандемия COVID-19 имеет много последствий для  

прав человека: гражданских, экономических, политических, социальных и культурных. Ме- 

ры реагирования на эту пандемию должны соответствовать международным стандартам  

в области прав человека и учитывать ключевые проблемы в области прав человека. В списке  

из 10 индикаторов, представленной в рамочной программе ООН, к примеру, право на соци- 

альную защиту и достойный труд включает в себя обеспечение со стороны государства га- 

                                                            
3 По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 74 и 77 Федерального закона  

«Об акционерных обществах», регулирующих порядок консолидации размещенных акций акционерного об- 

щества и выкупа дробных акций, в связи с жалобами граждан, компании «Кадет Истеблишмент» и запросом  

Октябрьского районного суда города Пензы: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от  

24 февраля 2004 г. № 3-П) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 9. Ст. 830.  
4 По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 30, пункта 2 статьи 32, пункта 1 статьи  

33 и пункта 1 статьи 34 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» в связи  

с жалобами граждан М. А. Белогуровой, Т. А. Ивановой, С. Г. Климовой и А. В. Молодцова: постановление Кон- 

ституционного Суда РФ от 22.10.2009 № 15-П. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision29322.pdf (дата 

обращения 08.05.2020). 

https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_901794784_XA00MFC2NF#XA00MFC2NF
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_901794784_ZA01SN83AB#ZA01SN83AB
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_901794784_ZA01SN83AB#ZA01SN83AB
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рантированного дохода, доступного медицинского обслуживания, поддержки семьи, детей  

и иждивенцев и адресной социальной помощи для наиболее маргинализированных или уяз- 

вимых групп населения 5. 

Как указывает И. А. Кравец, к сожалению, российское государство не провозгласило в ка- 

честве общественного достояния социальное благополучие человека; оно заслуживает при- 

знания в качестве конституционной ценности и широкого юридического оформления. Дости- 

гать и повышать социальное благополучие человека, создавать условия для его признания  

в качестве общественного достояния – основополагающая цель современного социального  

государства, которое вынуждено постоянно модернизироваться, улучшать экономический  

рост и внедрять инновации [10. С. 43]. В прогнозе долгосрочного социально-экономического  

развития указана цель социально-экономической политики российского государства, которая  

заключается в переходе к экономике нового типа, инновационной социально ориентирован- 

ной, конкурентоспособной на пространстве мировой экономики 6. Однако сложно судить  

о том, насколько эта цель согласуется с конституционными ценностями, которые в практиче- 

ском аспекте имеют вполне определенные показатели социального благополучия. Среди та- 

ких показателей: размер минимальной и средней пенсии, размер минимальной и средней  

зарплаты, способных обеспечить не только удовлетворение базовых физических потребно- 

стей, но и создавать возможность удовлетворения культурных и духовных потребностей  

человека, увеличение средней продолжительности человеческой жизни, уровень занятости  

населения, уровень производительности труда, уровень и качество потребления основных  

продуктов питания, обеспеченность качественным жильем, качество медицинского обслужи- 

вания и др.  

В отношении такого показателя, как пенсия, Конституционный Суд РФ высказался впол- 

не определенно: «…правовое регулирование должно базироваться на конституционных  

принципах, учитывать… особое значение пенсии для поддержания материальной обеспечен- 

ности и удовлетворения основных жизненных потребностей пенсионеров» 7. А что касается,  

например, такого показателя, как уровень занятости, то, по мнению Конституционного Суда  

РФ, стабильная занятость является необходимым условием обеспечения достойной жизни  

и свободного развития человека 8. 

Тем самым Конституционный Суд РФ показывает соотношение между показателями со- 

циального благополучия и закрепленными конституционными ценностями. В свою очередь,  

государство, исходя из критерия удовлетворения основных жизненных потребностей челове- 

ка, в отраслевых программных и стратегических документах использует категорию государ- 

ственных минимальных социальных стандартов.  

Следует заметить, что международные акты оперируют схожими категориями. Так, Все- 

общая декларация прав человека 1948 г., Международный пакт об экономических, социаль- 

                                                            
5 A UN framework for the immediate socio-economic response to COVID-19 APRIL 2020. URL: https://www. 

un.org/sites/un2.un.org/files/un_framework_report_on_covid-19.pdf (дата обращения 07.05.2020). 
6 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. 

URL: http://www.economy.gov.ru (дата обращения 07.05.2020). 
7 По делу о проверке конституционности положений части четвертой статьи 7 Закона Российской Федерации  

«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государ- 

ственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных  

веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской  

Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей», подпункта 2 пункта 1  

статьи 6, пункта 22 статьи 22 и пункта 1 статьи 28 Федерального закона «Об обязательном пенсионном стра- 

ховании в Российской Федерации», подпункта 2 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации,  

а также частей 2 и 3 статьи 8, части 18 статьи 15 Федерального закона «О страховых пенсиях» в связи с жалобой  

гражданки О. В. Морозовой: постановление Конституционного Суда РФ от 28.01.2020 № 5-П. URL: http:// 

doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision451056.pdf (дата обращения 14.05.2020). 
8 По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 33 и пункта 1 статьи 34 Закона Российской Фе- 

дерации «О занятости населения в Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Н. А. Назарова: 

постановление Конституционного Суда РФ от 11.10.2016 № 19-П. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision 

247978.pdf (дата обращения 14.05.2020). 
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ных и культурных правах 1966 г, Европейская социальная хартия 1961 г. – это те документы,  

в которых отражены социальные стандарты общего характера. Так, в этих международных  

договорах защищается право человека на достойное социальное обеспечение, но подробного  

алгоритма условий достижения не содержится.  

Государственные минимальные социальные стандарты – это законодательно закрепленная  

система нормативных показателей, гарантирующих минимально необходимое удовлетворе- 

ние базовых потребностей человека в целях реализации его социально-экономических прав.  

Основываясь на основных потребностях человеческого организма, государство опреде- 

ляет сферы правового регулирования общественных отношений, где посредством установле- 

ния специальных социальных стандартов нужно поддерживать такие потребности на мини- 

мально заданном уровне. Система государственных минимальных социальных стандартов  

устанавливается и реализуется в следующих областях: оплаты труда (МРОТ); пенсий; систе- 

мы здравоохранения и медицинских услуг; жилищного и коммунального обслуживания; со- 

циального обслуживания населения; образования и др.  

Попытка на законодательном уровне легализовать категорию «минимального социального  

стандарта» была предпринята еще 2002 г., когда в Государственной Думе Федерального Со- 

брания РФ рассматривался проект Федерального закона № 209727-3 «О государственных  

минимальных социальных стандартах», однако проект до сих пор не принят 9. В аксиологи- 

ческом аспекте данный проект в представленном виде мало значим ввиду высокой степени  

абстрактности предлагаемых норм и большого количества отсылок к отраслевому законода- 

тельству.  

Обеспечение населения набором минимальных социальных стандартов, безусловно, явля- 

ется обязанностью государства, но современная социально ориентированная экономическая  

модель должна опираться на пресуппозицию государственного стандарта социального бла- 

гополучия. Необходимость перехода именно на средние стандарты, обеспечивающие достой- 

ный уровень жизни, отмечают и в Совете Федерации Федерального Собрания Российской  

Федерации 
10

. 

Эвристическая ценность категории «стандарт социального благополучия» состоит в том,  

что она стимулирует поиск новых подходов к внедрению, сферам применения и разработки  

системы адекватных обязательств государства по отношению к своим гражданам; содейст- 

вует выявлению новых правовых, социальных установок в различных сферах жизнедеятель- 

ности.  

В связи с указанным выше предлагаемое профессором И. А. Кравцом право на социальное  

благополучие может стать тем ценностным ориентиром в формировании и развитии концеп- 

ции социально-экономического конституционализма, реальным воплощением которого  

может служить внедрение государственного стандарта социального благополучия. Его раз- 

работка и внедрение может стать новым вектором обеспечения достижения конституцион- 

ных целей и сохранения конституционных ценностей, составляющих основу социально- 

экономического конституционализма, в том числе соотношения принципов рыночной  

экономики и социальных функций Российского государства, принципов социально ориенти- 

рованной экономики.  
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию специальных режимов, которые применяются в случаях возникновения об-

стоятельств, подобных распространению пандемии COVID-19, с точки зрения эффективности средств право-

вого регулирования, применяемых в условиях устранения чрезвычайных ситуаций. Установлено, что для 

борьбы с распространением COVID-19 был разработан новый режим повышенной готовности, который не 

имел аналогов в российской правовой системе, что является основанием для решения вопроса о необходимо-

сти совершенствования специальных норм, действующих в экстраординарных ситуациях. Осуществляется ис-

следование поправок, которые были внесены в действующее законодательство в связи с борьбой с коронави-

русом для определения соотношения режимов повышенной готовности и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Исходя из изучения работ ученых и нововведений в области правового регулирования данной сфе-

ры общественных отношений сформулированы предложения о внесении изменений в действующее законода-

тельство, посвященное установлению специальных режимов.  
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Abstract 

The article is devoted to study of special regimes, applied within emergence of circumstances similar to the spread  

of the COVID-19 pandemic from the point of view of effectiveness of legal regulation used in extraordinary situa-

tions. It was established that in order to combat the spread of COVID-19, a new regime of high-alert having no ana-

logues in the Russian legal system was developed, which is the basis for deciding on the need to improve special rules 

to apply in extraordinary situations. A study of the amendments that have been made to the current legislation in con-

nection with the fight against Coronavirus permit to determine the ratio of high-alert and emergency response situa-

tions. Based on a study of the work of scientists and amendments to legal regulation in researched sphere, the author 

formulated proposals to the current legislation on the establishment of special regimes. 
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Масштабы и скорость распространения по всему земному шару COVID-19, большое чис-

ло заболевших и умерших обусловили квалификацию этого бедствия ВОЗ в качестве панде-

мии. Пандемия COVID-19 также явилась угрозой жизни и здоровью российского народа. 

Кроме того, данная ситуация, которая была основанием для введения в действие главой го-

сударства специального режима обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, служит предпосылкой для анализа норм, применяющихся в условиях экстраорди-

нарных явлений природного или техногенного характера. В рамках возникновения ситуации, 

угрожающей национальной безопасности России, требуется принятие мер оперативного реа-

гирования, что и было осуществлено Президентом Российской Федерации. Однако ни один 

из законодательно установленных в России специальных режимов, включая военное и чрез-

вычайное положение, применен не был. Глава государства предпочел введение в действие 

специального режима sui generis на основании Указа Президента России. Соответственно 

возникает вопрос о том, какие правовые нормы необходимы в условиях экстраординарных 

ситуаций, с тем чтобы при сложной обстановке глава государства мог применять инструмен-

ты, позволяющие оперативно учитывать характер и степень опасности возникающей ситуа-

ции, минимизировать и устранять ее последствия, не разрабатывая специально к конкретной 

ситуации средства правового регулирования. 

Следует отметить, что вопрос совершенствования имеющихся инструментов специальных 

режимов, вводимых в экстраординарных ситуациях, в России поднимался исследователями 

неоднократно. Е. В. Астафьева [1. C. 81], С. М. Зырянов [2. C. 73] стремятся сформулировать 

определение специальных правовых режимов, осуществить их классификацию. О. В. Зибо-

ровым [3. С. 64], Э. К. Утяшовым [4. С. 39], И. В. Фадеевой [5. С. 60], В. В. Ковалевым [6.  

С. 124], В. И. Мусиенко [7. С. 125], Б. Чойжоованчиг [8. С. 70] определяются особенности 

военного положения и чрезвычайного положения как специальных правовых режимов, в том 

числе в их соотношении. А. О. Антропова [9. С. 17], Н. Быкова [10. С. 61], Д. В. Зюкин [11.  

С. 75] изучают специфику мер, принимаемых в условиях борьбы с коронавирусом в разных 

сферах жизнедеятельности населения. Тем не менее отсутствует комплексное исследование, 

в котором была бы предложена разработка инструментов специальных режимов таким обра-

зом, чтобы было достигнуто единообразие в правовом регулировании и правоприменитель-

ной практике. В итоге в условиях пандемии был применен не имевший аналогов в дейст-

вующем российском законодательстве режим повышенной готовности.  

В чем специфика специального режима борьбы с пандемией коронавируса, введенного  

в России главой государства?  

Во-первых, масштабность бедствия, которое послужило юридическим фактом для приня-

тия специальных мер, – распространение инфекции охватило территории 50 % и более субъ-

ектов Российской Федерации. При этом распространение COVID-19 было квалифицировано 

как чрезвычайная ситуация.  

Во-вторых, не был применен ни один из специальных режимов, установленных в дейст-

вующем законодательстве в отношении эпидемий (включая чрезвычайное положение 1, меры 

                                                            
1 Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2001. № 23. Ст. 2277. 
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по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 2 и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 3). Вместо этого был введен специальный режим повышенной го-

товности для ликвидации указанной чрезвычайной ситуации 4. При этом принято решение  

о введении отдельных ограничений конституционных прав граждан на свободу передвиже-

ния, на труд, на осуществление предпринимательской деятельности в сочетании с мерами, 

направленными на исключение распространения инфекции посредством массового скопле-

ния населения на определенных территориях и объектах, включая применение специальных 

защитных мер, патрулирование, наложение штрафов на нарушителей режима. В качестве 

акта, который послужил основанием для введения в действие указанного режима, был при-

нят вышеприведенный Указ Президента России, посвященный мерам по борьбе с COVID-19. 

Следует отметить, что 01.04.2020 в Федеральный закон 1994 г. № 68-ФЗ, посвященный 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, внесены изменения 5, которые, 

однако, не были применены на практике в полном объеме.  

Так, данными поправками введен режим повышенной готовности, определение которого 

не было отражено в Федеральном законе № 68-ФЗ; при этом анализ формулировок позволяет 

понять, что режим повышенной готовности и режим предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций не совпадают. Но в силу отсутствия определения данного нового режима 

повышенной готовности установить его отличия от режима предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций не представляется возможным. При этом, исходя из Указа Прези-

дента РФ от 02.04.2020 № 239, посвященного борьбе с распространением COVID-19, можно 

установить, что режим повышенной готовности был введен для преодоления пандемии коро-

навируса, которая как раз и определена в качестве чрезвычайной ситуации. Поэтому в соот-

ветствии с данными нормами в их взаимосвязи можно прийти к выводу о том, что в условиях 

пандемии, распространения заболеваний, вирусных инфекций, когда утверждение Указа 

Президента РФ Советом Федерации о введении чрезвычайного положения не представляется 

возможным из-за угрозы жизни и здоровью большого числа людей, вводится режим повы-

шенной готовности, необходимый для принятия экстренных мер защиты санитарно-эпи- 

демиологического благополучия населения. В случае возникновения иных бедствий природ-

ного или техногенного характера вводится режим предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций.  

Далее, ст. 10 Федерального закона № 68-ФЗ от 1 апреля 2020 г., посвященная полномочи-

ям Правительства РФ в условиях чрезвычайных ситуаций, также была дополнена п.п. а.1)  

и а.2), устанавливающими, что Правительство России принимает решение о введении режи-

ма повышенной готовности или режима предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций на территории России в целом или на отдельных территориях и определяет правила 

поведения граждан и организаций в таких условиях. При этом de facto режим повышенной 

готовности для борьбы с COVID-19 был введен Указом Президента Российской Федерации. 

Кроме того, в ч. 1 ст. 11 Федерального закона № 68-ФЗ, посвященную компетенции также  

1 апреля 2020 г. был введен п. ф), в соответствии с которым главы субъектов России уполно-

мочены принимать дополнительные правила поведения для граждан и организаций при вве- 

 

                                                            
2 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 14. Ст. 1650. 
3 Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 35.  

Ст. 3648.  
4 Указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой корона- 

вирусной инфекции (COVID-19)» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www. 

pravo.gov.ru. 02.04.2020 (дата обращения 10.04.2020). 
5 Изменения, внесенные Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ, вступили в силу со дня его офици- 

ального опубликования // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru. 

01.04.2020 (дата обращения 09.04.2020). 
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дении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации с учетом обстановки  

в субъекте России. Фактически же, в условиях распространения пандемии коронавируса, 

главы регионов наделены главой государства полномочиями не только принимать дополни-

тельные меры, но и принимать решения о том, на какой срок нужно вводить ограничения 

прав граждан на свободу передвижения, а также объем таких ограничений. Так, например,  

в Свердловской области ограничения были введены до 1 июня 6; парикмахерские, организа-

ции связи, оказания бытовых услуг стали работать с 13 апреля 7; однако вопрос о снятии 

конкретных ограничений решается с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Представляется целесообразным в условиях чрезвычайных обстоятельств, предопределяю-

щих характер принимаемых мер для их предотвращения и ликвидации, наделение глав субъ-

ектов России полномочиями по определению совокупности и сроков введения специальных 

правил для граждан, исходя из характера протекания экстраординарных ситуаций на терри-

тории субъекта России (не только дополнительных мер).  

Следует также отметить, что Указ главы государства от 02.04.2020 № 239 посвящен мерам 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации, он принят на основе Федерального закона 1999 г. № 52-ФЗ «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии населения». Как следствие, возникает вопрос  

о том, когда правовые средства, используемые для борьбы с эпидемиями, эпизоотиями пред-

ставляют собой режим повышенной готовности, вводимый на основании Федерального зако-

на 1994 г. № 68-ФЗ, а когда принимаемые меры относятся к инструментам обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, 

реализуемые в соответствии с Федеральным законом 1999 г. № 52-ФЗ.  

Данные отличия положений законодательства и правоприменительной практики свиде-

тельствуют о том, что нововведенный режим повышенной готовности не явился эффектив-

ным инструментом, который позволил бы главе государства оперативно принять необходи-

мые меры.  

Более того, указанные несовпадения положений законодательства о мерах по борьбе  

с чрезвычайными ситуациями и правоприменительной практики могут послужить основани-

ем для введения в действие единой системы специальных режимов в соответствии с принци-

пами, которые являются исходными началами для использования инструментов данных ре-

жимов. 

К числу таких принципов можно отнести: учет характера и степени опасности возникаю-

щей ситуации; оперативность и достаточность, не чрезмерность принимаемых мер; единооб-

разие и системность в правовом регулировании.  

Исходя из указанных принципов можно выделить два вида угроз национальной безопас-

ности в качестве юридических фактов для введения одного из специальных режимов: воен-

ные и невоенные угрозы. В рамках предотвращения и преодоления военных угроз, сопря-

женных с применением силы или угрозы силой против России, применятся режим военного 

положения 8. Для устранения угроз невоенного характера в качестве ситуаций, способных  

 

 

                                                            
6 Указ губернатора Свердловской области от 3 апреля 2020 г. № 158-УГ «О внесении изменений в Указ Гу- 

бернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ “О введении на территории Свердловской области 

режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)”» // Рос. газета. 03.04.2020. URL: https://rg.ru/2020/04/03/sverdlovsk-ukaz158-reg-dok.html 

(дата обращения 11.04.2020). 
7 Указ губернатора Свердловской области от 10 апреля 2020 г. № 175-УГ «О внесении изменений в Указ 

Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ “О введении на территории Свердловской области 

режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)”» // Рос. газета. 10.04.2020. URL: https://rg.ru/2020/04/10/sverdlovsk-ukaz175-reg-dok.html 

(дата обращения 12.04.2020). 
8 Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2002. № 5. Ст. 375. 
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нанести ущерб жизни и здоровью российского народа или привести к невозможности нор-

мальной жизнедеятельности населения на определенных территориях, можно предложить 

выделить три вида специальных режимов.  

 Режим контртеррористической операции, вводимой для недопущения и пресечения те-

рактов в соответствии с Федеральным законом о противодействии терроризму 9. 

 Режим повышенной готовности, применяемый по всей России или отдельных террито-

риях в случае возникновения пандемии, эпидемии, эпизоотии для сохранения санитарно-эпи- 

демиологического благополучия населения в соответствии с Федеральным законом 1999 г.  

№ 52-ФЗ. Данный режим приводится в действие на срок от 30 дней (по всей России) или  

60 дней (на отдельных территориях) на основании Указа Президента России, принимаемого 

по итогам совещания Совета Безопасности России и содержащего в себе перечень правил 

поведения граждан и организаций в условиях распространения заболевания. В соответствии 

с данным Указом Президента России главы субъектов России, исходя из характера и степени 

опасности ситуации на территории субъекта России, принимают указы о сроках и перечне 

мер, действующих в их регионах. При этом акты глав регионов принимаются по итогам со-

вещания специальных комиссий с участием руководителя Управления Министерства по де-

лам ГО и ЧС и Росздравнадзора по соответствующему субъекту Российской Федерации.  

 Режим предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, вводимый для реализации Федерального закона № 68-ФЗ Постановлени-

ем Правительства России, принятом на основании заключения Правительственной комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-

пасности, для устранения аварий, катастроф, пожаров, имеющих большие площади возгора-

ния, и содержащий специальные правила поведения граждан и организаций. В соответствии 

с данным Постановлением Правительства России и по результатам работы специальной ко-

миссии, главы субъектов России принимают акты, которые содержат дополнительные пра-

вила поведения граждан и организаций и дополнительный перечень защитных мер с учетом 

характера и степени опасности ситуации, складывающейся на их территории.  

Для обеспечения единообразия в правоприменительной практике представляется целесо-

образным регулирование всех трех видов режимов, направленных на предотвращение угроз 

национальной безопасности невоенного характера в рамках единого Федерального закона  

«О защите населения и территорий в условиях экстраординарных ситуаций».  

Таким образом, масштабное и трудноконтролируемое распространение COVID-19, при-

ведшее к характеристике данной ситуации в качестве пандемии, обусловило значимость ре-

шения вопроса о мерах, которые применяются для ликвидации подобных ситуаций в России. 

Установлено, что существующие режимы военного и чрезвычайного положения необходимо 

дополнить инструментами, которые глава государства может также оперативно применять  

с учетом характера и степени опасности ситуации. Для этого представляется целесообразным 

принять федеральный закон «О защите населения и территорий в условиях экстраординар-

ных ситуаций», в котором содержалось бы определение экстраординарной ситуации в каче-

стве обстановки, складывающейся в масштабах всей страны или на территории нескольких 

субъектов Российской Федерации, угрожающей жизни и здоровью людей и препятствующей 

нормальной жизнедеятельности населения. В качестве мер, направленных на ликвидацию 

указанной ситуации, можно предложить установить «комендантский час», временные огра-

ничения посещения отдельных мест и недопуск на определенные объекты, выдачу специаль-

ных средств защиты для нахождения на установленных территориях. В этом федеральном 

законе целесообразно отразить три вида режима экстраординарной ситуации: контртеррори-

стическая операция (для недопущения и устранения терактов), режим повышенной готовно-

сти (для борьбы с пандемиями, эпидемиями, эпизоотиями), режим предупреждения и ликви- 

 

                                                            
9 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2006. № 11. Ст. 1146. 
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дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (для устранения ава-

рий, катастроф природного и техногенного характера). При этом специальный режим для 

ликвидации экстраординарной ситуации может вводиться в рамках Российской Федерации  

в целом (на срок до 30 дней) и на территориях отдельных субъектов России (до 60 дней).  
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Аннотация 

Экологический кодекс в Республике Казахстан был принят в 2007 г., до этого экологические отношения регу-

лировались Законом РК об охране окружающей среды. В настоящее время разрабатывается проект нового 

Экологического кодекса, одним из основных направлений которого должно стать создание в РК «зеленой» 

экономики, в том числе инвестирование в «зеленые» технологии, в связи с чем проект Экологического кодек-

са должен стать более экологоориентированным, чем действующий закон. Совершенно очевидно, что сегодня 

наблюдается изменение экологической политики РК, так как настало время подумать о приоритете экологиче-

ских интересов над экономическими. Таким образом, новый Экологический кодекс Казахстану нужен, но он 

должен быть действительно новым. Этот кодифицированный закон должен ознаменовать собой новую веху  

в развитии государства – приоритет экологических принципов над экономическими. 
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Abstract 

The Environmental Code in the Republic of Kazakhstan was adopted in 2007, before that, the Law of the Republic  

of Kazakhstan on Environmental Protection regulated environmental issues. Currently, a draft of the new Environ-

mental Code is being developed, one of the main directions of which should be the creation of a “green” economy in 

the Republic of Kazakhstan, including investment in “green” technologies, and in this regard, the draft Environmental 

Code should become more environmentally oriented than the current law. It is obvious that today we are seeing  

a change in our country's environmental policy, because for many years we have developed the economy at the ex-

pense of environmental interests, and it is probably high time to think about the priority of environmental interests 

over economic ones.  

Thus, Kazakhstan needs the new Environmental Code, but it must be really new, otherwise all efforts will be wasted, 

and this codified law should mark a new milestone in the development of our state – the priority of environmental 

principles over economic ones. 
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С момента обретения Казахстаном независимости идет непрерывная работа по совершен- 

ствованию законодательства. В условиях административно-командной системы отрасли пра- 

ва составляли в основном систему публичного права, за исключением гражданского права,  

которое в тот период было единственной отраслью частного права. С возрождением инсти- 

тута частной собственности и развитием рыночных отношений сфера регулирования частно- 

го права стала расширяться. Прежде всего эти изменения затронули отрасли экологического  

и природоресурсного права – земельное, горное, лесное, водное и пр., при этом одни отрасли  

права пришли на смену другим (например, вместо колхозного и совхозного права – аграрное  

или сельскохозяйственное право, вместо советского земельного и водного права – земель- 

ное и водное право и т. д.).  

Наряду с этим в начале и середине 90-х гг. прошлого века в Казахстане был мораторий на  

принятие кодифицированных законов – кроме нескольких кодексов (Гражданский кодекс,  

Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Гражданский процессу- 

альный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс), других кодифицированных законов не  

было. Даже в таких важных сферах, как земельное или трудовое законодательство, главным  

специальным законом был обычный закон – Закон РК «О земле» или Закон РК «О труде».  

В последнее десятилетие ситуация стала меняться: было кодифицировано налоговое,  

таможенное, трудовое, земельное, экологическое и пр. законодательство. Затем мы приняли  

Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» 1, Предпринимательский кодекс  

РК 2 и Кодекс РК «О недрах и недропользовании» 3, а также приняли новые кодифицирован- 

ные законы взамен указанных выше: Уголовный кодекс РК от 3 июля 2014 г. № 226-V ЗРК 4;  

Уголовно-процессуальный кодекс РК от 4 июля 2014 г. № 231-V ЗРК 5; Кодекс РК об адми- 

нистративных правонарушениях от 5 июля 2014 г. № 235-V 6; Гражданский процессуальный  

кодекс РК от 31 октября 2015 г. № 377-V ЗРК 7; Трудовой кодекс РК от 23 ноября 2015 г.  

№ 414-V ЗРК 8; Таможенный кодекс Евразийского экономического союза от 13 декабря  

2017 г. № 115-VI ЗРК 9; Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»  

(Налоговый кодекс) от 25 декабря 2017 г. № 120-VI ЗРК 10. 

Как известно, кодификация – высшая форма систематизации законодательства, но всегда  

ли процесс совершенствования законодательства должен завершаться кодификацией? По  

мнению Ю. А. Тихомирова и Э. В. Талапиной, следует определить роль кодексов в процессе  

развития законодательства, момент их подготовки и принятия по мере накопления и обобще- 

ния нормативного материала; форма кодекса должна быть адекватна характеру и объему ре- 

                                                            
1 Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сентября 2009 г. № 190-IV // Казахстанская 

правда. 2009. 29 сент. № 230–231(25974–25975). 
2 Предпринимательский кодекс РК от 29 октября 2015 г. № 375-V // Казахстанская правда. 2015. 3 нояб. № 210 

(28086). 
3 Кодекс РК «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 г. № 125-VI. URL: www.adilet.zan.kz/. 
4 Казахстанская правда. 2014. 09 июля. № 132 (27753). 
5 Там же. 2014. 10 июля. № 133 (27754). 
6 Там же. 2014. 12 июля. № 135 (27756). 
7 Там же. 2015. 3 нояб. № 210 (28086). 
8 Там же. 2015. 25 нояб. № 226 (28102). 
9 Закон РК от 13 декабря 2017 г. № 115-VI ЗРК «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразий- 

ского экономического союза // Казахстанская правда. 2017. 15 дек. № 242 (28621). 
10 Казахстанская правда. 2017. 26 дек. № 247 (28626). 
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гулируемых им отношений [1. C. 48–49]. На наш взгляд, это совершенно правильно. И при- 

менительно к нашей ситуации можно ответить на поставленный вопрос таким образом: само  

по себе количество накопленного нормативного материала еще не свидетельствует о необхо- 

димости принятия кодифицированного закона, главным и определяющим фактором должен  

быть характер и объем регулируемых отношений. В связи с этим ситуацию, которая сложи- 

лась в нашей стране, можно охарактеризовать так: в погоне за количеством кодифицирован- 

ных законов мы совершенно забыли об их качестве. Такое впечатление, что отдельные пред- 

ставители высшего законодательного органа просто соревнуются между собой в том, какой  

еще новый кодекс нужно предложить разрабатывать. Что касается примеров, то их более чем  

достаточно. Например, печально знаменитый Транспортный кодекс РК, который так и остал- 

ся на стадии разработки проекта, поскольку разработчик – Министерство транспорта и ком- 

муникаций РК – отозвал свой проект, не выдержав вполне заслуженной критики со стороны  

экспертов. Здесь нужно отметить, что идея разработки единого кодифицированного транс- 

портного закона витала еще во время Союза ССР – была создана рабочая группа по разра- 

ботке проекта Основ транспортного законодательства СССР, принятие которого привело бы  

к принятию Транспортных кодексов во всех советских республиках. 

Или вспомним про Банковский кодекс, проект которого также несколько лет разрабаты- 

вался. В последнее время идет работа над проектом Финансового кодекса РК, который дол- 

жен вобрать в себя не только нормы финансового законодательства, но и банковского, ак- 

ционерного и т. п., но еще неизвестно, чем вся эта эпопея закончится? 

Мы считаем, что сегодня главенствующим является подход, в соответствии с которым  

стоит только принять кодифицированный закон – и сразу же все проблемы закончатся, но мы  

уже столько кодексов приняли, а проблемы что-то не заканчиваются. Практика убедительно  

показывает, что сама по себе кодификация законодательства не приводит к улучшению его  

состояния, особенно, когда разработчики просто объединяют несколько текущих законов  

в один кодифицированный, не изменив и не доработав их с учетом современных запросов  

теории и практики. Например, Предпринимательский кодекс, в текст которого просто вклю- 

чили положения Закона об инвестициях, Закона о государственной поддержке индустриаль- 

но-инновационной деятельности, Закона о конкуренции и др.  

К числу последних законодательных инициатив в этой области относится проект нового  

Экологического кодекса РК. Как уже отмечалось, впервые Экологический кодекс в РК был  

принят в 2007 г., до этого экологические отношения регулировались Законом РК об охране  

окружающей среды. 

В целом нужно отметить, что идею разработки Экологического кодекса казахстанские  

ученые восприняли с воодушевлением. Так, например, известный казахстанский юрист  

О. И. Ченцова писала о том, что этот закон мог бы устранить имеющиеся противоречия  

между отдельными актами, пробелы и дублирование правовых норм, создав единое всеобщее  

и всеобъемлющее правовое регулирование охраны и использования природных ресурсов [2.  

С. 119–120]. В подтверждение этой позиции приводился зарубежный опыт, в частности  

Франции, где 18 сентября 2000 г. был принят единый Экологический кодекс. Создание Эко- 

логического кодекса Франции оценивается как одно из достижений экологического права,  

связанное с его унификацией и гармонизацией [2. С. 120]. Вместе с тем во французском Эко- 

логическом кодексе, например, четко проводится грань между нормами экологического за- 

конодательства и законодательства о недрах: так, согласно французскому законодательству,  

регулирование в области подземного газа, нефти и пр. относится к законодательству о не- 

драх, а в казахстанском законодательстве этого сделать так до сих пор и не удалось. Так же  

как и не получилось четко разграничить положения земельного, водного законодательства  

и законодательства о недрах и недропользовании, где подземные воды подпадают под сферу  

регулирования законодательства о недрах и недропользовании, а не водного законодательст- 

ва, хотя не нужно быть большим специалистом, чтобы понять, что подземные воды состав- 

ляют прежде всего единый государственный водный фонд. В результате принятия Экологи- 

ческого кодекса ситуация только усложнилась, поскольку когда есть противоречия между  
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обычным законом и кодифицированным, то первый должен соответствовать второму, поэто- 

му нормы Закона о недрах и недропользовании не только не должны обладать приоритетом,  

как это происходит на практике, а наоборот, должны быть отменены как не соответствующие  

положениям закона более высокой юридический силы. В настоящее время законодательство  

о недрах и недропользовании также кодифицировано, но проблема надлежащего разграниче- 

ния до сих пор не решена. 

Говоря о современном состоянии экологического законодательства и законодательства  

о недрах и недропользовании, следует отметить, что до сих пор сохраняется искусственное  

разделение вопросов, связанных с использованием недр, и вопросов, регулирующих их охра- 

ну, но этого не должно быть, поскольку не может быть только пользования недрами без их  

охраны, и наоборот, мы не можем только охранять недра и не пользоваться ими. Поэтому  

Экологический кодекс просто дублирует (особенно когда это касается вопросов правовой  

охраны природных ресурсов), а иногда и противоречит нормам специального законодатель- 

ства – законодательства о недрах и недропользовании, земельного, водного и лесного зако- 

нодательства.  

Учитывая вышеизложенное, а также то, что с момента принятия Экологического кодекса  

прошло уже почти 12 лет, вопрос о необходимости разработки нового Экологического ко- 

декса представляется вполне своевременным. 

Инициатором разработки проекта Экологического кодекса выступило созданное в 2014 г.  

Министерство энергетики РК 11, которое объявило открытый конкурс в 2019 г. на оказание  

консалтинговых услуг по разработке проекта Экологического кодекса. Как следует из техни- 

ческой спецификации к этому конкурсу, проект Экологического кодекса должен содержать: 

1) направление на осуществление прогресса в сфере альтернативной, «чистой» энергии,  

в том числе инвестирование в «зеленые» технологии; 

2) внедрение стратегической экологической оценки, пересмотр действующей системы  

оценки воздействия на окружающую среду с учетом внедрения международных подходов  

к ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) и трансграничной ОВОС; 

3) внедрение положений и норм по вопросам адаптации к последствиям изменения кли- 

мата; 

4) нормы, направленные на совершенствование государственного регулирования парни- 

ковых газов и озоноразрушающих веществ; 

5) пересмотр подходов к установлению нормативов выбросов и контролю за ними в соот- 

ветствии с принципами международных договоров, стимулирование природопользователя  

к снижению эмиссий путем перехода на принципы наилучших доступных технологий; 

6) необходимые нормы и механизмы для создания и эффективного функционирования  

единой информационной системы – Единой государственной системы мониторинга (далее  

ЕГСМ) и формирования национальной базы (банка) данных мониторинга окружающей сре- 

ды и природных ресурсов; 

7) совершенствование системы экологического мониторинга и Национальной гидроме- 

теорологической службы (далее НГМС); 

8) нормы, регулирующие предоставление экологической информации; 

9) совершенствование экологического образования и просвещения, научных исследова- 

ний и международного сотрудничества в области охраны окружающей среды; 

10) нормы, направленные на организацию эффективной, соответствующей национальным  

интересам, целям и приоритетным задачам социально-экономического развития страны сис- 

                                                            
11 Впервые Министерство энергетики и электрификации было создано в Казахской ССР в апреле 1990 г.  

и осуществляло свою деятельность в таком качестве до февраля 1992 г., когда оно было преобразовано в Мини- 

стерство энергетики и топливных ресурсов, просуществовало до июня 1994 г., когда было преобразовано в Ми- 

нистерство энергетики и угольной промышленности, но в октябре 1994 г. упразднено, и спустя 20 лет – 6 августа  

2014 г. вновь создано. 
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темы мониторинга состояния окружающей среды, метеорологического и гидрологического  

мониторинга, осуществляемого НГМС, и вопросы ее финансирования; 

11) нормы, направленные на создание условий для создания и развития конкурентной  

среды в сфере негосударственного сектора и возможность оказания услуг в сфере метеороло- 

гии субъектами резидентами РК на рынках стран Евразийского экономического союза (далее  

ЕАЭС); 

12) нормы, направленные на четкое разграничение функций НГМС и ее компетенции, от- 

ветственность за проведение мониторинга состояния окружающей среды в селитебных зонах  

НГМС; 

13) нормы, направленные на установление регуляторного контроля деятельности негосу- 

дарственных производителей метеорологической информации; 

14) нормы, направленные на регламентацию правоотношений государственных органов,  

юридических и физических лиц, связанных с деятельностью в сфере использования гидроме- 

теорологической информации и её распространения, урегулирования вопросов охраны и пе- 

реноса государственной наблюдательной сети; 

15) экологические требования; 

16) урегулирование и усовершенствование деятельности в области обращения с отходами,  

в том числе с химическими веществами и стойкими органическими загрязнителями. 

В целом можно отметить, что проект Экологического кодекса должен стать более эколо- 

гоориентированным, чем действующий закон. Совершенно очевидно, что сегодня наблюда- 

ется изменение экологической политики нашей страны. Так как много лет мы развивали эко- 

номику в ущерб экологическим интересам, наверно, уже давно настало время подумать  

и о приоритете экологических интересов над экономическими. В этой связи показателен  

пример Китайской Народной Республики, где достаточно долго экологическая ситуация  

ухудшалась в связи с негативным воздействием китайских предприятий на окружающую  

природную среду, но в последние 2–3 года в связи с ужесточением экологических требова- 

ний (вплоть до закрытия предприятий-нарушителей) экологическая ситуация стала изме- 

няться к лучшему. 

Проект Экологического кодекса должен был поступить в Парламент РК в декабре 2019 г.  

Как отмечает одна из участниц рабочей группы по разработке проекта Экологического ко- 

декса А. Соловьева, в большинстве регионов страны местные власти направляют на приро- 

доохранные мероприятия мизерную часть от поступивших средств: от 0,3 до 2 %, максимум  

9 % (исключением являются города Алматы и Нур-Султан, там 40 % поступивших в город- 

ской бюджет средств от экологических штрафов уходят на природоохранные мероприятия).  

Необходимо эту практику пересмотреть и направить экологические платежи на озеленение  

или природоохранные мероприятия, мы также настаиваем на том, чтобы был внедрён прин- 

цип неотвратимости наказания, когда загрязнитель обязан платить за нарушение экологиче- 

ского законодательства 12. Наряду с этим в Экологическом кодексе необходимо закрепить  

следующие положения:  

1) в обязательном порядке должна проводиться стратегическая экооценка. Прежде чем  

в том или ином регионе будет построено новое предприятие, сначала будет произведена  

экологическая оценка возможных последствий, и только после этого можно будет принимать  

решение о строительстве;  

2) следует усовершенствовать существующий механизм распределения экологических  

платежей, с тем чтобы они имели сугубо целевое назначение и шли исключительно на при- 

родоохранные мероприятия; 

3) природоохранные мероприятия обязательно должны предусматривать озеленение; 

                                                            
12 https://livingasia.online/2019/05/17/noviy_eco_kodeks/. 
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4) следует создать геоинформационную карту, чтобы каждый гражданин РК мог наблю- 

дать в онлайн-режиме, какая складывается ситуация с состоянием окружающей среды в том  

или ином регионе 13. 

Проект Экологического кодекса 14 в определенной степени воспроизводит те положения,  

которые, с точки зрения инициатора и заказчика (Министерства энергетики РК), должны  

найти отражение в нем, однако есть и отличия. 

В первую очередь хотелось бы сказать о принципах экологического законодательства.  

В технической спецификации указаны 18 принципов, но в проекте Экологического кодекса  

речь идет уже о принципах государственной экологической политики (ст. 5 проекта). Кто-то  

может возразить: какая разница – принципы экологического законодательства или принципы  

экологической политики, но, на наш взгляд, различия весьма существенные. Принципы эко- 

логического законодательства носят системообразующий и конкретный характер, поскольку  

они определяют основные начала, на которых осуществляется правовое регулирование  

в этой области. Тогда как принципы экологической политики государства – это основные  

направления деятельности государства в этой сфере, поэтому неудивительно, что среди та- 

ковых обозначены принцип исправления или принцип предосторожности, или принцип ин- 

теграции и т. п. На наш взгляд, эти принципы вообще не являются правовыми, и потому  

неясно, зачем нужно их закреплять в кодифицированном экологическом законе. Такой же  

подход нашел применение в Предпринимательском кодексе РК, где также нет принципов  

предпринимательского законодательства, а есть принципы взаимодействия субъектов пред- 

принимательства и государства (ст. 3 ПК РК). С одной стороны, вроде бы тоже нужно, по- 

скольку вопросы взаимодействия государства и субъектов предпринимательства важны, но  

с другой – вряд ли они важнее, чем вопросы государственного регулирования в этой облас- 

ти? Ведь в кодифицированном законе – основном специальном законе в этой области – нуж- 

но четко определить, на каких началах будет осуществляться правовое регулирование пред- 

принимательских отношений, иначе о каком единообразии в этой сфере может идти речь?   

Возвращаясь к вопросу о принципах экологического законодательства, хотелось бы обра- 

тить внимание на то, что в технической спецификации прямо закреплены 18 принципов,  

которые должны найти отражение в кодифицированном законе, но разработчики, ограничив- 

шись принципами государственной экологической политики, также ограничились и количе- 

ственно – таких принципов определено всего 12, да и то, как уже указывалось, не все они  

правовые. Вряд ли все это будет способствовать надлежащему правовому регулированию  

экологических отношений. 

Также хотелось обратить внимание на то, что в проекте Экологического кодекса отсут- 

ствует раздел «Термины», кстати, как и в ПК РК, да и в некоторых других кодифицирован- 

ных законах. Вообще следует отметить некую поверхностность в разработке законодатель- 

ных актов в последнее время – количественно их стало много, а качественно практически нет  

таких законодательных актов, которые не имели бы недостатков, пробелов и противоречий  

с самого момента их принятия. На наш взгляд, причина одна – слишком упростили законо- 

проектную работу. Такое количество необходимых экспертиз они проходят – и научную пра- 

вовую и антикоррупционную, и гендерную, но критические замечания экспертов для разра- 

ботчиков не являются обязательными, т. е. они не обязаны их учитывать, что совершенно  

неправильно. Тогда какой смысл во всех этих экспертизах? Никакого, просто разработчики  

принимают или не принимают к сведению, учитывают или не учитывают, и все. Какая-то  

имитация конструктивного обсуждения, которое фактически конструктивным не является, –  

каждый остается при своем мнении, а качество законопроекта страдает. В результате в при- 

нятый законодательный акт вносятся бесконечные изменения до тех пор, пока он не будет  

                                                            
13 https://livingasia.online/2019/05/17/noviy_eco_kodeks/.  
14 http://ank.kz/post/proekt-ekologicheskogo-kodeksa-rk-i-tablicza-predlozhenij-chlenov-rabochej-gruppy-po-proektu-

ekologicheskogo-kodeksa-rk.  
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отменен или не утратит юридическую силу в связи с принятием нового законодательного  

акта. 

Еще одним важным вопросом является вопрос об ответственности. Традиционно экологи- 

ческое или природоресурсное законодательство уклоняются от разрешения этого вопроса,  

устанавливая общее правило о том, что за нарушение экологического или природоресурсно- 

го законодательства, например земельного, наступает ответственность, предусмотренная за- 

конодательными актами Республики Казахстан. 

В проекте Экологического кодекса разработчики отошли от этого подхода, установив за  

отдельные виды экологических правонарушений конкретные виды юридической ответствен- 

ности. Например, в ст. 88 проекта Экологического кодекса установлена договорная (граж- 

данско-правовая), административная и уголовная ответственность за содержание отчета  

о возможных воздействиях. Здесь сразу же возникает вопрос: а почему только эти три вида  

юридической ответственности? Если, например, данный отчет составлен лицом, заключив- 

шим трудовой контракт и осуществляющим данную деятельность в рамках служебного зада- 

ния, то может наступить и дисциплинарная ответственность, а в случае причинения вреда –  

и материально-правовая. Вообще разработчикам следовало бы здесь не отходить от устояв- 

шегося подхода и предусмотреть, что за данное нарушение может наступить ответствен- 

ность, предусмотренная законодательными актами РК. 

В заключение хотелось бы остановиться на одном очень важном вопросе. В настоящее  

время уполномоченным органом в области экологии является Министерство энергетики РК.  

Мы ничего не имеем против этого министерства, но совершенно очевидно, что вопросы  

охраны окружающей природной среды не должны входить в компетенцию данного мини- 

стерства. Мы уже писали о том, что само Министерство энергетики то создавалось и не- 

сколько раз преобразовывалось, то упразднялось, и такая же судьба была и у другого ведом- 

ства – Министерства окружающей среды и водных ресурсов РК, как оно в последний раз  

именовалось в 2014 г. С октября 1995 по октябрь 1997 г. было Министерство экологии  

и биоресурсов РК; с октября 1997 по декабрь 2000 г. – Министерство природных ресурсов  

и охраны окружающей среды РК, Министерство экологии и природных ресурсов РК; с де- 

кабря 2000 по август 2002 г. – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей  

среды РК; с августа 2002 по ноябрь 2013 г. – Министерство охраны окружающей среды РК;  

с ноября 2013 по август 2014 г. – Министерство окружающей среды и водных ресурсов  

РК. Мы считаем, что в современных условиях упразднение специального органа в области  

охраны окружающей среды свидетельствует о том, что на первый план опять вышли вопросы  

пользования природными объектами, а не вопросы их правовой охраны, что не может не ска- 

заться на экологической ситуации в стране. Все знают о печальном опыте Китая и Индии, где  

долгие годы вопросы охраны окружающей природной среды игнорировались, но мы знаем  

и о том негативном состоянии, в котором находятся природные объекты в этих странах.  

В Китайской Народной Республике, как уже отмечалось, предприняты серьезные шаги по  

улучшению экологической ситуацию, но такие вопросы за год-два не решишь, поскольку все  

эти экологические проблемы копились десятилетиями, и только вводя репрессивные меры  

в отношении загрязнителей, тоже. Здесь нужен целый комплекс мер, а также нужен специ- 

альный орган в области охраны окружающей среды. Возвращаясь к нашей ситуации, хоте- 

лось бы особо отметить, что для Министерства энергетики вопросы охраны окружающей  

среды всегда будут второстепенными, если не третьестепенными, и это вполне понятно, по- 

скольку главными всегда будут вопросы производства и передачи энергии. Как следует из  

п. 1 Положения о Министерстве энергетики РК, утвержденного постановлением Правитель- 

ства РК от 19 сентября 2014 г. № 994, министерство является центральным исполнительным  

органом, осуществляющим формирование и реализацию государственной политики, коорди- 

нацию процесса управления в сферах нефтегазовой, нефтегазохимической промышленности,  

транспортировки углеводородов, в области добычи урана, государственного регулирования  

производства нефтепродуктов, газа и газоснабжения, магистрального трубопровода, электро- 

энергетики, теплоснабжения, в части теплоэлектроцентралей и котельных, осуществляющих  
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производство тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения (кроме автоном- 

ных котельных), атомной энергии, охраны окружающей среды, природопользования, охраны,  

контроля и надзора за рациональным использованием природных ресурсов, обращения  

с твердыми бытовыми отходами, развития возобновляемых источников энергии, контроля за  

государственной политикой развития «зеленой экономики» 15. Здесь сразу встает вопрос: по- 

чему в ведение Министерства энергетики передали все эти функции во всех этих сферах?  

Это все что угодно, только не энергетика, тогда следовало бы и название министерства изме- 

нить, хотя, на наш взгляд, вообще не было никакой необходимости в передаче всех этих  

функций одному ведомству – чрезмерное сужение сферы деятельности также чревато по- 

следствиями, как и чрезмерное расширение, и в том и в другом случае эффективность госу- 

дарственного управления снижается.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что новый Экологический кодекс Казахстану  

нужен, но он должен быть действительно новым, иначе все усилия будут впустую. Этот ко- 

дифицированный закон должен ознаменовать собой новую веху в развитии нашего государ- 

ства – приоритет экологических принципов над экономическими. Время пришло! 
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The current article deals with historical and legal study of those legislative ideas that became the basis for introducing 

relations on the actual upbringing of a minor through the sphere of family law regulation. Using  historical methodol-

ogy, legal monuments of Soviet period – RSFSR KZAGS of 1918, CoMF of RSFSR of 1926, and  RSFSR CoMF of 

1969 are analyzed. In the context of the political and socio-economic development of society in this historical period, 

the author examines the legislative motives that led to the introduction of the relationship between the actual teacher 

and the pupil in the sphere of alimony for persons belonging to other family members. Analyzing specific historical, 

social, scientific and legal reality which there was a actual phenomenon of education in, the authors know the logic  
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of legal thinking of the legislator who asked for the relationship of child-rearing, do not have an explicit legal basis, 

legal name in the form refer to it through the design of the actual education and as to the education of his family.  
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История фактического воспитания несовершеннолетнего в советский период истории не 

носит макроисторического характера. К ней уже не раз обращались современные ученые. 

Однако исследование советских памятников семейно-правовой кодификации в части регули-

рования отношений по фактическому воспитанию часто ограничивается воспроизведением 

хронологических фактов их советской истории с опорой на формально-логический метод, 

являющийся чуть ли не единственным в таких исследованиях.  

Подобный формат мало дает для понимания сути фактического воспитания за пределами 

обыденного знания о нем. Более того, он оказывается не способным служить весомым осно-

ванием для объективной оценки сущностных качеств отношений по фактическому воспита-

нию, лишая не самую наукоемкую и динамичную тематику научных перспектив с весьма 

небесспорным, с точки зрения современных авторов, современным законодательным исхо-

дом. Поэтому очередная попытка проникнуть в научные и законодательные источники этого 

исторического этапа не есть научная праздность. Авторы настоящей статьи не дублируют 

модели уже состоявшихся научно-исторических экскурсов с попыткой воспроизвести право-

вые события, относящиеся к конструкции фактического воспитания, в движении от одного 

советского кодекса к другому, а предпринимают попытку системного анализа конкретной 

исторической, социальной и научно-правовой реальности, в которой оформилось и сущест-

вовало это нормативное явление.  

Отсюда и характер изложения материала, подчиненный логико-историческому анализу 

тех причин и исторических условий, а также идеологических устремлений законодателя, ко-

торые позволили идентифицировать отношения по фактическому воспитанию с позиций 

науки семейного права и законодательства. Этот контекст позволяет увидеть, что отношения, 

заключенные в законодательной конструкции фактического воспитания, далеко не инвари-

антный вид отношений в их историческом развитии. 

Новый этап семейно-правовой истории – советский – начался с политических лозунгов  

о «дефамилизации», имеющих слишком мало общего с идеями семьи, семейной идентично-

сти и семейного воспитания детей. Этот зигзаг российской истории, так называемый ее «ост-

рый угол», в своем движении вперед опирался на «революционную совесть и революцион- 

ное правосознание», ограничения которых лежали в «революционной целесообразности»  

(В. М. Курицын, 1983). Подобное начало новой семейно-правовой истории выключило на 

целое десятилетие из государственной идеологии вопросы семьи, семейного устройства де-

тей, отношений первого и последующего круга членов семьи. Как констатируют современ-

ные исследователи права, «ни одна часть дореволюционного права не рухнула при Совет-

ской власти столь стремительно, как подотрасль гражданского права, регулировавшая 

брачно-семейные отношения» [1. С. 13]. 

В этом одна из причин того, что устоять проектным нормам Гражданского Уложения,  

в содержание которых были включены правила о семейных воспитателях (ст. 475 проекта 

1902 г.) с их «идеалистическим дурманом» (А. Г. Гойхбарг, 1924 г.), о семье, семейных от-

ношениях и их видах не было никакой возможности.  

Активизация нижних социальных слоев в прямом смысле разрушила идеалы дворянской 

культуры с ее семейными ценностями, привнеся в жизнь то положение, при котором «родст-

венные чувства стали менее прочной связью, чем партийное товарищество». Ориентир не на 

семейное благосостояние, а на общую пользу, не интересовавшие марксистскую теорию за-
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кономерности становления семейной и внутрисемейной идентичности, частью которой были 

отношения по фактическому воспитанию, частая смена кодифицированных актов в сфере 

семейно-правового регулирования (КЗАГС 1918 г. 1, КЗоБСО 1926 г. 2, КЗоБС 1969 г. 3, а не-

сколько раньше не ставший законом проект Гражданского уложения Российской империи) 

не способствовали этому. 

В первые послереволюционные годы (до середины 1920-х гг.) вопросами разработки ак-

тов семейного законодательства занимался А. Г. Гойхбарг – член коллегии Народного ко-

миссариата юстиции, заведующий отделом кодификации и законодательных предположений. 

Будучи сторонником социологического направления в праве, наиболее близкого по своим 

устоям марксистской теории права с ее лозунгами о том, что право не имеет своей истории, 

не воспринимая семейное право как некую единую и самостоятельную часть системы права, 

А. Г. Гойхбарг выделял в нем три самостоятельные области правового регулирования: брач-

ное, семейное и опекунское право. Не видя в этих частях внутреннего единства, автор утвер-

ждал, что обратное «является, скорее, историческим пережитком» [2. С. 4–5].  

На данном этапе истории опекунское право, так и не отделившееся до революции от права 

обычного, мыслилось идеальным и вершинным достижением Советской власти, способным 

прийти на смену семейному воспитанию. Ресурсы последнего с его личным и естественным 

элементами, привнесенными в дореволюционный проект Гражданского уложения его соста-

вителями, в новой пролетарской жизни отдавались опеке, которая должна была «в настоящее 

переходное время играть воспитательную, показательную роль, роль образцового учрежде-

ния. Она должна показать родителям, что общественный уход за детьми дает гораздо лучшие 

результаты, чем частный, индивидуальный, ненаучный и нерациональный уход отдельных 

“любящих”, но невежественных в деле воспитания родителей, не обладающих теми силами, 

средствами, способами и учреждениями, какими обладает общество…» [3. С. 136].  

Идеи А. Г. Гойхбарга о социалистическом переустройстве семейных отношений, частью 

которых является «отучение родителей от узкой и неразумной любви к детям», всецело под-

держивала его ученица З. Р. Тоттенборн, признававшая полезными нормы первого Кодекса 

законов о браке, семье и опеке, устанавливавшие воспитательную обязанность в виде обще-

ственной повинности, предписывая каждому гражданину Российской Республики, назначен-

ному Отделом Социального Обеспечения опекуном, принять опеку» [4. С. 64]. 

Гиперболизация опекунских идей, по мнению современных историков права, сыграла 

свою роль в становлении опекунских учреждений и правил о них, направленных на воспита-

ние личности несовершеннолетнего с деятельностным участием государства [5. С. 378].  

Но у нее были и отрицательные стороны, как у любой гиперболизации. Одна из них в теоре-

тическом оттеснении всего того, что касалось семейного воспитания ребенка и производных 

от него форм. Отсюда нормативные пределы темы семьи, как того требовало время, были 

ограничены правилами о внебрачных детях, декларированием гражданского брака и упро-

щением бракоразводного процесса с правом супругов на взаимные алиментные обяза- 

тельства.  

Утверждение в советском обществе в начале 1930-х гг. партийно-государственной систе-

мы обусловило отказ от социологических концепций. В правопонимание вошел юридиче-

ский позитивизм, что обусловило более широкий охват правовым регулированием брачно-

семейных отношений, получивших реализацию в новом Кодексе законов о браке, семье  

и опеке 1926 г. Этот кодекс, по утверждению П. И. Стучки, «дальше развивает принятые  

в первом кодексе положения» [6. С. 36–37]. Принятый на фоне ослабления противоборства 

утопического сознания о семье и семейных отношениях и здравого смысла, не отрицая идею 

                                                             
1 Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве. Принят на сессии 

ВЦИК 16 сентября 1918 г. // СУ РСФСР. 1918. № 76–77. Ст. 818. 
2 Принят Постановлением ВЦИК от 19 ноября 1926 г. «О введении в действие Кодекса законов о браке, семье 

и опеке // СУ РСФСР. 1926. № 82. Ст. 612. 
3 Кодекс о браке и семье РСФСР. Утвержден ВС РСФСР 30.07.1969 // Ведомости ВС РСФСР. 1969. № 32.  

Ст. 1397. 
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«взращивания активных строителей и борцов за социалистическое будущее», он действи-

тельно пошел дальше, имея одной из целей формирование нормативной базы по семейному 

устройству несовершеннолетних.  

Ведущую же идею КоБСО 1926 г. историки права видят в идее внутрисемейного содер-

жания, выраженной «в создании норм, которые регулировали взаимное содержание супругов 

и других родственников» [1]. Эта идея изначально была реализована в момент принятия  

Кодекса, найдя свое воплощение в ст. 42, субъектами которой были супруги, бабушки и де-

душки. Чуть позже она была расширена за счет включения в Кодекс в 1928 г. новой нормы, 

устанавливающей алиментные обязанности лиц «второго круга» – отчима (мачехи) и факти-

ческого воспитателя (ст. 42.3).  

История не принесла каких-либо явных свидетельств того, было ли такое решение про-

должением пролетарской политики участия в делах социалистической семьи или это соот-

ветствовало «текущему политическому моменту», отражая одну из дозволенных идеологиче-

ских догм социализма. Современные ученые объясняют идею принятия этой «алиментной» 

нормы «желанием государства возложить на семью того бремени социального содержания 

нуждающихся, которое само государство в этот момент не могло выполнить» [1. С. 23]. Нет 

оснований не соглашаться с этим взглядом, однако одно лишь простое согласие не позволяет 

получить ответ на вопрос о том, оглядывался ли законодатель на то, что норма юридически 

присваивала фактическим воспитателям семейный статус, причисляя их к другим членам 

семьи через законодательное распределение внутрисемейных ролей сначала первого круга 

(родители, дети, браться сестры, бабушки, дедушки), а после и второго (мачехи и отчимы, 

фактические воспитатели). Это законодательное решение прошло через все этапы семейно-

правовой кодификации, включая последнюю, и вопрос о справедливости отнесения фактиче-

ских воспитателей к числу других членов семьи, за редким исключением [7. С. 47–48; 8.  

С. 27], в литературе практически не обсуждался.  

Нет никаких оснований считать, что появление в законодательстве 1928 г. в качестве пра-

вового понятия «фактические воспитатели», от которого принято вести отсчет законодатель-

ной истории фактического воспитания [3. C. 137], связано с ответом законодателя на запрос 

общества в определении норм и базовых ценностей семейного воспитания способом законо-

дательного определения семейного круга. В этот исторический период перед законодателем 

стояли совсем другие задачи. Страна боролась с беспризорностью и заброшенностью детей, 

названных одним из авторов дополнений к КоБСО РСФСР 1926 г., членом коллегии нарко-

мата юстиции Я. Н. Брандербургским «несчастьем, бичом, горем и позором для нашего со-

временного строя» [9. С. 665–666].  

Приступая в 1927 г. к разработке дополнений к нормам о внутрисемейном содержании 

«других членов семьи», Я. Н. Бранденбургский замечал: «…жизнь оказалась много сильнее  

и не смогла уложиться и в новые нормы закона. Мы в 1926 г. сильно ограничили круг семьи. 

Идя навстречу жизни, мы сохранили право на алиментное содержание братьев и сестер,  

а также ввели право на алименты деду и бабке от своих внуков и наоборот. Достаточно ли 

этого? …Мы не учли те случаи, когда лицо добровольно взяло к себе на воспитание посто-

роннего ребенка, не усыновив его, однако, формально. Такие лица вправе отказать ребенку  

в попечении в любое время, так как закон их ни к чему не обязывает. Поэтому лицо, взявшее 

себе на постоянное содержание и иждивение детей, обязано платить им алименты, пока они 

остаются несовершеннолетними, нуждающимися и нетрудоспособными, если у них нет ро-

дителей или если они живы, но не имеют возможности содержать и воспитывать детей» [9. 

С. 666]. 

То, что в основе принятия этой нормы не лежали научно-практические рекомендации со-

циологической науки, сегодня факт известный. В предреволюционные годы эта наука только 

проходила свое становление, ограничиваясь тематикой проблем разложения большой патри-

архальной семьи, а также фрагментарными фактами из области семейной жизни. В первое 

послереволюционное десятилетие, используя весьма ограниченный набор методов, социоло-

гическая наука изучала бюджеты рабочего времени рабочих семей, условия их жизни, вопро-
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сы миграции и народонаселения [10; 11]. В середине 1930-х гг. социология была объявлена 

буржуазной лженаукой, не совместимой с марксизмом, вследствие чего социологическая 

мысль в науке фактически замерла. При этом наибольший удар пришелся по самой слабой ее 

отрасли – генеономии, той, что изучает вопросы семьи [12. С. 313].  

Как следует из письменных источников, принадлежащих перу самих законодателей, ве-

дущая цель принятия этих норм была «профилактической». Следовало «радикально изме-

нить положение детей и в большой степени предотвратить беспризорность» [9. С. 666]. Од-

ной из мер явилась законодательная идея связать лиц, принявших ребенка на семейное 

воспитание, бесповоротной обязанностью его содержания до совершеннолетия. В поддержку 

данной нормы выступила Н. А. Пергамент, чьи аргументы в их первой части обрели характер 

общеизвестной сентенции о том, что «наш закон не вменяет никому в обязанность воспиты-

вать чужих детей» [13. С. 58]. Вторая часть аргументов цитируется гораздо реже, но именно 

она и отражает смысл и назначение данной нормы, заключенные в суждении о том, что «раз 

взятые на себя обязательства перед ребенком должны носить безотзывный характер» [13.  

С. 58].  

На факт существования этой нормы указывают многие современные исследователи про-

блем фактического воспитания. В историю ее появления вникают не все, однако это не ме-

шает считать ее содержание регулятивным правилом для отношений фактического воспита-

теля и воспитанника, какого в современном семейном праве, по мнению многих ученых, 

явно не достает.  

Кроме того, что норма выступала одной из защитных мер для ребенка в условиях много-

численных случаев заброшенности детей не только фактическими воспитателями, но даже во 

многих случаях и родителями, судьбоносный след этой нормы заключается еще как мини-

мум в трех моментах.  

Во-первых, фактические воспитатели были признаны членами семьи, о чем свидетельст-

вовало наименование главы, в которой были размещены нормы об алиментных обязанностях 

фактических воспитателей. Этот законодательный образ они пронесли через всю последую-

щую историю кодификации семейного законодательства. На первых порах он принимался 

вполне естественно, ведь речь шла о семейном устройстве ребенка и как бы родительском 

воспитании. Случаев выражения доктринальных сомнений на этот счет в современной лите-

ратуре не так много [7; 8]. Более частыми являются случаи прямого игнорирования того фак-

та, что законодатель и тогда, начиная с 1928 г., и по сей день числит фактических воспитате-

лей в числе членов семьи [14–17].  

Во-вторых, правила ст. 42.3 КЗоБСО 1926 г. идентифицировали отношения по фактиче-

скому воспитанию в смысле их отделения от других видов семейного воспитания (естест-

венно родительского, воспитания мачехи и отчима, отношений по усыновлению) 4.  

В-третьих, произошло легальное сопряжение терминов «фактическое» и «воспитание», 

положившее начало законодательной, а позднее и теоретической конструкции фактического 

воспитания.  

Было бы неверным умолчание о том, что законодатель впервые обратился к фактическим 

воспитанникам в нормативном поле лишь в 1928 г. С поправкой на не вполне таксируемую  

в дореволюционном законодательстве терминологию (крестьянские приемыши, купеческие 

воспитанники) нормы о неофициальных воспитанниках встречаются в Своде законов Рос-

сийской империи и комментариях русских юристов к нему. Как указывает И. М. Тютрюмов, 

комментируя ст. 164 Свода законов о правах родителей, родители могут «в силу принадле-

жащей им родительской власти требовать возвращения к себе детей от всякого лица, удер-

живающего их у себя вопреки воле родителей». В числе «всяких лиц» автор указывает «по-

сторонних лиц, предоставляемых лучшие условия для воспитания и образования чужого 

ребенка, недостижимые для родителей» [18. С. 220–221]. Аналогичное мнение со ссылкой на 

                                                             
4 Принят Постановлением ВЦИК от 19 ноября 1926 г. «О введении в действие Кодекса законов о браке, семье 

и опеке // СУ РСФСР. 1926. № 82. Ст. 612. 
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посторонних лиц, с которыми «сообразнее с выгодами дитяти быть оставленным у чужих 

лиц», с указанием на то, что «воспитатели заменяют родителей только в вопросах воспита-

ния», выражал и проф. А. И. Загоровский [19. C. 277–278].  

Немало идей о приемышах, в числе которых были также и непосредственные, т. е. неофи-

циальные воспитанники, несли и проектные нормы Гражданского Уложения Российской им-

перии. Согласно ст. 475 проекта, приемыши попадают в семьи не только в силу отсутствия 

родительного попечения, но и «с согласия родителей» 5. В последующей советской истории 

это правило будет интерпретироваться в качестве одной из «мер по охране детства», претен-

дующего на роль «института фактического воспитания детей в семье, когда фактические 

воспитатели добровольно и сознательно берут на постоянное воспитание и содержание де-

тей, родителями которых они не являются» [20. С. 82]. 

Дальнейшая историческая судьба конструкции фактического воспитания была статичной. 

В доктринальное пространство вошли проблемы родительского воспитания, института усы-

новления, пережившего второе рождение и ставшего полностью идентифицированным,  

а также опеки и попечительства детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Легализация отношений по фактическому воспитанию на уровне алиментной обязанности 

воспитателей воспринималось в науке как явление временное. Однако этого не произошло. 

Когда в 1936 г. в КоБСО 1926 г. были введены нормы о патронате, правила об алиментиро-

вании фактических воспитанников остались неизменными. Постепенно наука начала прояв-

лять теоретический интерес не к явлению фактического воспитания как таковому, а к той 

разновидности алиментных обязательств, которые касаются иных членов семьи. В 1951 г. 

А. И. Пергамент, исследуя юридическую конструкцию алиментных обязательств, обобщила 

причины возникновения отношений по фактическому воспитанию, указав в их числе 1) фак-

тическое усыновление; 2) фактическое отцовство внебрачного ребенка, которое не могло 

быть узаконено ввиду запрета добровольного признания отцовства и судебного его установ-

ления; 3) принятие ребенка на постоянное воспитание и иждивение родственником, свойст-

венником, другом семьи или посторонним лицом [13. С. 55]. Теоретический посыл автора  

о том, что алиментные обязательства «помимо конкретной цели – обеспечения алиментируе-

мого лица, преследуют более широкую задачу – укрепление семьи» [21. С. 4], полностью со-

ответствовал законодательной идее о причислении фактических воспитателей к членам  

семьи.  

На момент принятия КоБСа РСФСР 1969 г. проблема беспризорности в стране была ре-

шена, но «профилактическое» правило о том, что фактические воспитатели в случае отказа 

от воспитания ребенка несут бесповоротную обязанность по его алиментированию, с ее пре-

дупредительно обязывающей тональностью, была сохранена (ст. 85 КоБС РСФСР 1969 г.).  

Переосмысливая это законодательное наследие с позиций сегодняшнего дня, вполне  

реально отыскать объяснение факту сохранения нормы ст. 85 КоБС РСФСР в структуре но-

вого кодекса. Оно в отсутствии на момент принятия Кодекса категориального поля, опреде-

ляющего сущностное и содержательное понятие семьи и ее членов. Cохраняя эту норму, за-

конодатель, ориентировался на известные ему русские традиции семейного уклада с его 

патриархальной моделью. Этот тип семьи начал меняться на тип «советской семьи» с так 

называемой двойной занятостью женщины в 1980-е гг. Родоначальником реализации идей 

советского типа семьи считается А. Г. Харчев [22. C. 34].  

Доля так называемого сводного родительства, не связанного с воспитываемыми детьми 

биологическими и юридическими узами и реализующего по отношению к ним фактические 

                                                             
5 Как указывали составители проекта в объяснениях Редакционной комиссии по составлению Гражданского 

Уложения от 1902 г., причины возникновения приемных отношений могут быть разными: «…один оставляет  

у себя подкинутого ребенка, другой из сострадания берет на свое попечение заброшенного ребенка или сироту, 

третий по каким-либо причинам принимает к себе чужого ребенка, привязывается к нему и воспитывает как сво-

его, иногда в качестве приемыша воспитывается внебрачное дитя, который, однако, не обнаруживает истинного 

происхождения дитяти». См.: Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Граж-

данского Уложения. С объяснениями. СПб.: Городская тип., 1902. С. 36. 
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воспитательные функции, в стране росла [23. С. 48]. Но в этот период истории в стране не 

существовало политики права, как научно обоснованной, систематической деятельности го-

сударственных органов, направленной на выработку эффективных мер правового регулиро-

вания во всех сферах жизнедеятельности, которые были бы адекватны запросам реальной 

жизни.   

Научную попытку учесть эти запросы проявил киевский проф. Г. К. Матвеев, указав на 

то, что функционал фактического воспитания претерпел существенные видоизменения  

по причине того, что этот институт на практике применялся к лицам, которые фактически 

были родителями внебрачных детей, а потому обязанность уплачивать алименты несовер-

шеннолетним воспитанникам выглядит не иначе, как «наказание за добродетель», поскольку 

человек совершенно добровольно принимает чужого ребенка на воспитание и содержание  

и за это «награждается» алиментной обязанностью [24. С. 101]. Ученый и дальше высту- 

пал практически единственным оппонентом законодателя, обращая внимание на то, что  

«правильнее было бы институт фактического воспитания чужих детей (если это воспита- 

ние не оформлено путем усыновления либо патронажа) ликвидировать как ненужный» [25.  

С. 20–22].  

Многократные случаи цитирования этого автора в современной литературе при обраще-

нии к советской законодательной истории советского фактического воспитания обычно  

ограничены одной целью – продемонстрировать единственный в истории факт доктриналь-

ного несогласия на «пути» современных утверждений о необходимости позитивного законо-

дательного урегулирования отношений между фактическим воспитателем и воспитанником 

сегодня.   

Между тем в правила об алиментировании фактических воспитателей и воспитанников  

в 1969 г. были привнесены и новые акценты – стимулирующие. Кодекс принимался на фоне 

утвердившейся в шестидесятые годы этико-гуманистической линии семейного воспитания, 

формированию которой способствовали труды В. А. Сухомлинского. Не без его влияния  

в тексте кодекса появилась еще одна норма о фактических воспитателях и воспитанниках, 

зафиксированная в ст. 86 КоБС РСФСР. Норма предусматривала для фактических воспита-

телей стимул за выполнение ими бескорыстных и добровольных действий по воспитанию  

и содержанию фактических воспитанников в виде возникновения в будущем права на свое 

алиментное содержание.  

Принятие этой нормы возбудило предметный теоретический интерес к отношениям по 

фактическому воспитанию, который стал более активным в 1980-е гг., когда доктринальному 

анализу стали подвергаться отношения с участием «других членов семьи» с видением их не 

только сквозь призму алиментных обязательств [26. С. 134]. Это было то время, когда замет-

но «повзрослевшая» социология советской семьи активно стремилась заполнить пустоты 

прошлых лет. В юриспруденции появилось определение советской семьи как «круга лиц, 

связанных правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или 

иной формы принятия детей в семью на воспитание и призванными способствовать укрепле-

нию и развитию семейных отношений на принципах социалистической морали» [27. С. 45].  

Появление нового правила об алиментировании фактических воспитанников и фактиче-

ских воспитателей актуализировало научный интерес к этим вопросам [28] с выдвижением 

мнений о «необходимости определить в законе принципиальные моменты этих отношений» 

[19; 20; 26; 29]. Не привлекая внимания законодателя, эти идеи постепенно доросли до кате-

горизации отношений по фактическому воспитанию с разделением их на «договорное» фак-

тическое воспитание; административное; семейную форму фактического воспитания; усыно-

вительскую форму фактического воспитания; временную форму; предварительную форму 

[30. С. 105–108]. На вычленение этих форм оказывали влияние разные аргументы, как-то: 

существование такой формы семейного устройства детей, как патронат; юридическая опре-

деленность момента возникновения и прекращения опекунских отношений, их государст-

венная подконтрольность; не безвозмездный характер; наличие так называемых ситуаций 

фактического усыновления. Никаких последующих доктринальных и законодательных  
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реализаций эти формы фактического воспитания не получили. Однако проведенная катего-

ризация обнаружила отсутствие единства, казалось бы, в однонаправленных суждениях  

о необходимости придать отношениям между фактическим воспитателем и воспитанником 

юридический характер. Одни авторы считали достаточным получить разъяснение ст. 85 

КоБС РСФСР со стороны правоприменителя [31. С. 73], другие предлагали приблизить эти 

отношения к опеке и попечительству [32. С. 231], третьи считали возможным разделить пра-

ва разных категорий фактических воспитателей из-за разности их как бы родительской роли, 

что было бы возможно через принятие Положения о фактическом воспитании [30. С. 110–

111].  

С принятием Семейного кодекса РФ в 1996 г. правила об обязанности фактического вос-

питателя выплачивать алименты фактическому воспитаннику в случае отказа от воспитания 

не были взяты в его текст. А ст. 86 КоБС РСФСР обрела аналог в новом семейном законода-

тельстве в виде правил об односторонней алиментной обязанности фактического воспитан-

ника (ст. 96 СК РФ). Одно из условий – надлежащее выполнение обязанностей по фактиче-

скому воспитанию.  

Анализ норм трех кодексов, регулирующих алиментные обязанности фактических воспи-

тателей и фактических воспитанников, позволил Н. Н. Тарусиной сделать обобщающий вы-

вод о том, что «КоБСО 1926 г. ориентировался на долг взрослого перед ребенком, КоБС  

1969 г. – на взаимные права и обязанности воспитателя и воспитанника, СК РФ – на обязан-

ность воспитанника “заплатить долг воспитателю”» [33. С. 54]. 

С весьма незначительными поправками на время и явное увеличение оснований для воз-

никновения отношений по фактическому воспитанию подобные взгляды получили продол-

жение в современных дискуссиях, вот уже два десятилетия ничего не изменяющих и не до-

бавляющих в эту теоретическую конструкцию. Весьма немногочисленные противники этой 

нормы, закрепляющей «довольно устойчивый институт, находящийся в определенном про-

тиворечии с духом современного семейного права» [34], не колеблют того множества док-

тринальных взглядов, смысловая направленность которых едина – фактическому воспита-

нию для решения его проблем необходимо право. Так это, или все же проблема может  

и должна актуализироваться за счет иных методологических оснований – тема отдельной 

научной статьи.  

Главный же теоретический итог настоящей статьи в том, что фактическое воспитание за-

родилось, развивалось как социальное и правовое явление во всех его многообразных прояв-

лениях и исторических смешениях с другими явлениями (приймаки, приемыши, фактически 

усыновленные) как явление, тесно связанное с семейным воспитанием, чаще его продолже-

ние. В этом состоит один из значимых методологических ориентиров для современных ис-

следований по фактическому воспитанию ребенка, которые нередко выстраиваются в «тоне 

и фоне» исследований о детях-сиротах или детях, лишенных родительского попечения, во-

преки его семейно-правовой природе.  
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Современная экономика характеризуется широким использованием информационных тех- 

нологий и программ для ЭВМ. Разумеется, развиваются и особые формы договоров в цифро-

вом пространстве. Интерес представляют договоры, заключаемые в сети «Интернет» в отно-

шении программ для ЭВМ в упрощенном порядке – особый вид лицензионных договоров.  
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В основном такие договоры заключаются путем нажатия на кнопку «Согласен» при установ-

ке либо скачивании программы.  

В доктрине, законодательстве и судебной практике используются различные наименова-

ния таких договоров: лицензионный договор, заключаемый в упрощенном порядке, click-

wrap соглашение, лицензионное пользовательское соглашение, оберточная лицензия, или 

shrink-wrap.  

Понятие «оберточной лицензии», или shrink-wrap, исторически возникло первым, по-

скольку связывалось с размещением текста лицензии на упаковке программы для ЭВМ [1.  

С. 336]. С 90-х гг. XX в. активно использовались оберточные лицензии при продаже про-

грамм на материальных носителях [2. С. 178]. В Гражданском кодексе РФ до внесения изме-

нений в ст. 1286 была выражена привязка к материальным носителям, однако в тексте нормы 

такие лицензии не назывались «оберточными», был использован термин «лицензионный до-

говор, заключаемый в упрощенном порядке» 1.  

Термин «лицензионные пользовательские соглашения» (EULA, или end user license 

agreement) использован в некоторых зарубежных работах [3. P. XII]. На практике эти согла-

шения тоже называются так. Однако данный термин не отражает специфику способа заклю-

чения таких соглашений. Под наименованием «лицензионные пользовательские соглашения» 

объединен ряд лицензионных соглашений, различающихся по форме заключения (click-wrap, 

browse-wrap – заключение договора путем совершения конклюдентных действий, и shrink-

wrap – оберточные лицензии). Поскольку в данной статье рассматривается наиболее распро-

страненная форма соглашений – click-wrap, использование общего термина нецелесообразно.  

Термин «click-wrap соглашение» имеет англоязычное происхождение – в буквальном пе-

реводе означает «соглашение, заключаемое по щелчку мыши». Имеется в виду щелчок по 

кнопке «Я согласен» в различных вариациях. В зарубежных исследованиях данный термин 

является основным: в качестве примера можно привести работы L. E. Gillies, A. D. Murray,  

S. K. Sandeen, R. J. Mann и др. В России термин «click-wrap соглашения» не используется  

в законодательстве и судебной практике, однако также широко распространен в юридиче-

ской литературе – в отечественной литературе его используют как основной А. И. Савельев, 

В. А. Канашевский, А. Ф. Пьянкова, О. В. Богданова, С. В. Козловская, А. Р. Ермакова  

и многие другие специалисты. В связи с широким использованием термина для дальнейшего 

единообразного понимания в рамках данной статьи будет использован термин «click-wrap 

соглашение».  

В российской практике отношения, вытекающие из таких соглашений, нельзя признать до 

конца урегулированными. Судебная практика по этому вопросу не упорядочена и не позво-

ляет однозначно ответить на вопрос, как именно защитить права по таким договорам. В дан-

ной статье будет предпринята попытка проанализировать правовое регулирование и практи-

ку использования click-wrap соглашений и предложить наиболее эффективные варианты 

защиты прав пользователей.  

Как отмечает А. И. Савельев, click-wrap соглашения являются электронной версией обер-

точных лицензий [2. С. 115]. Это же отражено в п. 5 ст. 1286 ГК РФ: «…лицензионный дого-

вор, заключаемый в упрощенном порядке, является договором присоединения, условия кото-

рого, в частности, могут быть изложены на приобретаемом экземпляре программы для ЭВМ 

или базы данных либо на упаковке такого экземпляра, а также в электронном виде (пункт 2 

статьи 434)».  

Судебная практика давно идет по этому пути. Примерами могут служить Постановление 

Десятого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2014 по делу № А41-6880/2014 2, Оп-

ределение Октябрьского районного суда г. Кирова от 14.09.2012 по делу № АП-11-181/12 3.  

                                                            
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 18 декабря 2006 № 230-ФЗ // СЗ РФ. 

2005. № 52 (1 ч.). Ст. 5496. 
2 URL: Справочно-правовая система «Гарант» (дата обращения 14.10.2018).  
3 Там же. 
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В этих делах суды признавали действительность договоров, заключенных путем нажатия 

пользователя на кнопку «Согласен». 

Оценить действительность таких соглашений важно, поскольку именно с этого начинает-

ся разрешение договорного спора по существу. Существует ряд аргументов, которые могли 

бы оспорить действительность click-wrap соглашений: отсутствие у пользователя воли на 

заключение соглашения, наличие обременительных условий, несоответствие требованиям 

письменной формы, отсутствие текста договора на русском языке [2. С. 189]. 

Среди названных условий наиболее интересным представляется анализ волевого фактора 

и включения в текст договора обременительных условий. В основном выражение истинной 

воли лица на заключение соглашения анализируется через призму конструкции договора 

присоединения и характерных для него особенностей [4. С. 171].  

Вопрос о наличии действительной воли лиц на заключение click-wrap соглашений подни-

мают именно потому, что тексты таких соглашений весьма трудночитаемы, на что было ука-

зано Дугласом Е. Филлипсом. По его мнению, даже человек, имеющий 17 лет образования 

(включая дошкольное, школьное и т. д.), может испытывать трудности с пониманием текстов 

таких соглашений. В качестве примера Филлипс приводит соглашение Adobe Reader, в тек-

сте которого некоторые предложения содержат приблизительно 33 слова [3. P. 79]. Такие 

пункты договора, в соответствии с исследованием Филлипса, могут понять лишь лица, полу-

чившие степень доктора наук [3. P. 80]. В такой ситуации становится понятно, почему мно-

гие пользователи предпочитают не читать click-wrap соглашения. В этом случае возникает 

проблема соответствия воли и волеизъявления пользователя.  

Некоторые исследователи полагают, что в условиях, когда большинство пользователей 

соглашения не читают, возможность их понимания не играет роли [2. С. 117]. Представляет-

ся нерациональным придерживаться такой позиции. В отсутствие специального регулирова-

ния, лицензиары злоупотребляют своими правами и небрежностью пользователей, не  

читающих договоры, и включают в них различные условия, носящие обременительный ха-

рактер. Как указывает В. А. Канашевский, часто такие соглашения содержат арбитражные 

оговорки и оговорки о применимом праве [5. С. 23]. Безусловно, данная ситуация не соответ-

ствует необходимости защиты слабой стороны договора.  

Относительно возможности включения в договор обременительных условий необходимо 

отметить следующее.  

В соответствии с исследованием, проведенным компанией «Лаборатория Касперского», 

более половины среднестатистических пользователей (63 %) не читают условия click-wrap 

соглашений 4. Учитывая простоту заключения соглашения, правообладатель может включить 

в текст лицензионного договора такие условия, с которыми пользователь при внимательном 

прочтении договора не согласился бы, однако в условиях сложившейся практики такое воз-

можно. В определенных случаях составление договора таким образом, что он становится  

непонятен одной из сторон, можно квалифицировать как недобросовестное поведение контр-

агента. К такому поведению можно отнести и заведомо избыточный объем текста, использо-

вание мелкого шрифта, специальных терминов и т. д. [6. С. 368].  

Многие крупные компании, выпускающие программы для ЭВМ или мультимедийные 

продукты, придерживаются принципа добросовестности при составлении текстов лицензи-

онных соглашений. Например, лицензионное соглашение компании «CD Projekt RED», вы-

пустившей серию игр «The Witcher», составлено в двух вариантах: один предназначен для 

юристов, другой – для обычных пользователей. Второй текст составлен максимально понят-

но и не допускает двусмысленного толкования, а первый позволяет более широко раскрыть 

некоторые положения 5. Однако не всякое лицензионное соглашение сформулировано столь 

                                                            
4 Пользователи игнорируют чтение правил при установке программ. URL: https://webznam.ru/news/polzovateli_ 

ne_chitajut_pravil/2016-06-10-382 (дата обращения 20.01.2019). 
5 CD Projekt RED User Agreement Last updated: 25.04.2018. URL: https://regulations.cdprojektred.com/ (дата об-

ращения 14.10.2018). 
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просто, особенно это касается договоров на предоставление доступа к многопользователь-

ским онлайн-играм. Многие правообладатели злоупотребляют невнимательностью пользова-

телей и включают в договор такие условия, как необоснованное ограничение ответственно-

сти, назначение штрафных санкций за нарушения, которые правообладатель определяет сам 

и не обязан предоставлять доказательства (например, «Мэйл.ру Геймз»). Лицензионное со-

глашение Steam предусматривает такой пункт договора, как отказ от права на рассмотрение 

спора в суде. Такие арбитражные оговорки не редкость в click-wrap соглашениях.  

К сожалению, в настоящее время российская судебная практика по данному вопросу не-

развита, хотя многие граждане РФ являются участниками, в том числе, многопользователь-

ских онлайн-игр. Подходы к решению указанных проблем содержатся в зарубежной судеб-

ной практике. В частности, оговорки об отказе рассмотрения спора в государственном суде 

иностранные суды признают недействительными. Так, в деле Braggv. Linden Research, Inc. 

cудом было отмечено, что ответчик нарушил баланс интересов сторон, поскольку пользова-

тель не мог участвовать в переговорах о включении в договор арбитражной оговорки 6. 

Показательным в свете освещенных проблем является решение немецкого суда по делу 

Blizzard Entertainment. Игра этой компании – World of Warcraft, собрала миллионы пользова-

телей по всему миру, однако в ее лицензионном соглашении содержатся весьма обремени-

тельные условия, которые были оспорены в данном деле: условия об удалении учетной запи-

си пользователя в одностороннем порядке при невозможности списания денег с банковской 

карты, о возмещении всех расходов компании, в том числе судебных, право компании в од-

ностороннем порядке изменять условия соглашения. При разрешении спора применялись 

общие нормы о сделках и их недействительности, а также принцип добросовестности. Все 

эти условия были признаны недействительными 7. В аналогичном деле в РФ условие об од-

носторонней блокировке аккаунта пользователя, суд счел действительным, обосновывая это 

тем, что это необходимо для соблюдения баланса интересов пользователей 8, хотя такое  

условие явно противоречит ст. 310 ГК РФ о недопустимости одностороннего отказа от ис-

полнения обязательства. В этом решении суд признал, что участник игры является потреби-

телем, поэтому к данным отношениям применимо законодательство о защите прав потреби-

телей, которое суд, однако, не применил.  

Помимо указанных вариантов, существует также возможность использования норм о за-

щите интересов стороны в договоре присоединения (п. 2 ст. 428 ГК РФ). В соответствии  

с данной нормой присоединившаяся сторона вправе потребовать расторжения или изменения 

договора, если договор содержит явно обременительные условия, которые она не приняла 

бы, если бы участвовала в определении условий. Л. С. Новоселова и О. С. Гринь указывают, 

что эта норма должна безусловно применяться в отношениях, вытекающих из click-wrap со-

глашений [4. С. 171]. 

Нельзя также забывать о нормах Закона РФ от 07.02.1992 «О защите прав потребите- 

лей» 9, а именно ст. 16, которая предполагает признание недействительными условий, ущем-

ляющих права потребителя, а также положений о праве потребителя на информацию, на что 

верно указывает Е. А. Останина [7. С. 334].  

Важно отметить, что пользовательские соглашения представляют собой смешанные дого-

воры, поскольку в них устанавливается в том числе порядок оказания информационных  

услуг пользователю. В. В. Каминский указывал, что «оберточную» лицензию можно квали-

фицировать как публичную оферту (п. 2 ст. 437 ГК РФ), потому что она соответствует всем 

требованиям закона [8. С. 128–129]. Данные аспекты позволяют с уверенностью говорить  

                                                            
6 487 F. Supp. 2d 593 (2007) Marc BRAGG v. LINDEN RESEARCH, INC. and Phillip Rosedale. No CIV.A.06 4925. 

URL: https://h2o.law.harvard.edu/ (дата обращения 24.04.2019). 
7 LG Berlin, Urteil v. 28.01.2014, Az. 15 O 300/12. URL: https://www.telemedicus.info/ (дата обращения 

24.04.2019).  
8 Апелляционное определение Московского городского суда от 14.07.2015 по делу №33-24464/2015 // Спра-

вочно-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения 24.04.2019). 
9 СЗ РФ. 15.01.1996. № 3. Ст. 240. 
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о возможности применения законодательства о защите прав потребителей к этим отноше- 

ниям.  

Указанная проблема может быть решена в том числе распространением на эти договоры 

общего принципа добросовестности. Такой подход уже используется при решении споров  

в зарубежных правопорядках. В практике США существуют решения, где суды признавали 

недействительность таких соглашений, ссылаясь на недобросовестность условий 10. Общие 

принципы, в соответствии с которыми суды США признают click-wrap соглашения действи-

тельными:  

 пользователь был разумным образом извещен о необходимости согласия с условиями 

лицензионного договора;  

 согласие было недвусмысленным и обеспечивало возможность отказа. 

Соблюдение права пользователя (лицензиата) на информацию является одним из важ-

нейших условий действительности. Как отметил М. Сэймонс, простого указания на связь на-

жатия на кнопку «Я согласен» и заключения лицензионного договора недостаточно, для того 

чтобы потребитель прочитал соглашение. Важно обратить внимание потребителя на необхо-

димость прочтения соглашения, например, в форме просьбы о прочтении. Далее необходимо 

подробно проинформировать потребителя о последствиях его выбора [9. P. 3].  

Относительно принципа добросовестности важно иметь в виду, что в американской су-

дебной практике решения часто строятся в первую очередь на общих принципах права, в том 

числе добросовестности [10. С. 78]. Однако в российской правовой системе данный меха-

низм возможен лишь в порядке аналогии права.  

В связи с тем, что click-wrap соглашения в отношении программ для ЭВМ еще не воспри-

няты российской судебной практикой, общих норм о защите слабой стороны договора  

и принципа добросовестности для эффективной защиты прав потребителей недостаточно. 

Поскольку данные соглашения представляют собой особый правовой институт, представля-

ется необходимым выработать дополнительный механизм защиты пользователей. В таком 

качестве может выступать признание click-wrap соглашений недействительными. В специ-

альной норме ГК РФ, посвященной click-wrap соглашениям, должны содержаться условия,  

в случае несоответствия которым такие соглашения будут признаваться недействительными, 

а именно ничтожными: 

 возможность ознакомления с условиями соглашения; 

 соблюдение разумного баланса интересов сторон; 

 невозможность в одностороннем порядке изменять условия договора в более обреме-

нительную для пользователя сторону.  

Зарубежная практика (а именно практика США) показала эффективность такого подхода. 

Следует отметить, что в приведенных примерах практики условия недействительности со-

глашений были закреплены в судебных решениях. В данном случае необходимо учитывать 

специфику правовой системы в Российской Федерации: в соответствии с гражданским зако-

нодательством РФ основания недействительности сделок должны быть закреплены в феде-

ральном законодательстве (п. 1 ст. 166 ГК РФ).  

Что касается несоблюдения письменной формы договора, то данная позиция не согласу-

ется с нынешним развитием законодательства и практики. В ст. 1286 ГК РФ, п. 5, однозначно 

указано, что есть возможность заключения договора на предоставление неисключительной 

лицензии на использование ПЭВМ в упрощенном порядке. Последние изменения, внесенные 

в ГК РФ Федеральным законом от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части пер-

вую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», 

подтверждают правильность этой позиции. Закон изменил текст ст. 160 ГК РФ: теперь пре-

дусмотрено, что «письменная форма считается соблюденной также в случае совершения ли-

                                                            
10 Comb v. PayPal, Inc. 218 F. Supp. 2d 1165 (N.D. Cal. 2002). URL: https://www.justia.com (дата обращения 

01.05.2019). 
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цом сделки с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспро-

извести на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки…» 11. 

Таким образом, институт click-wrap соглашений в настоящее время в определенной мере 

урегулирован. Абзац 2 п. 5 ст. 1286 ГК РФ однозначно указывает на то, что лицензионный 

договор может быть заключен в упрощенном порядке в электронном виде, вопрос о регла-

ментации click-wrap соглашений в ГК РФ следует считать решенным. Необходимо решить 

проблемы трудночитаемости условий договора и возможности включения в соглашение об-

ременительных условий.  

Указанные проблемы могут быть решены путем применения норм о защите интересов 

стороны в договоре присоединения и законодательства о защите прав потребителей в опре-

деленных случаях, а также более широким применением принципа добросовестности в су-

дебной практике.  

Необходима выработка специальных условий, в соответствии с которыми click-wrap со-

глашения будут признаваться недействительными, и закрепление их в ст. 1286 ГК РФ:  

 отсутствие возможности ознакомления с условиями соглашения, несоблюдение разум-

ного баланса интересов сторон;  

 возможность лицензиара в одностороннем порядке изменять условия договора в более 

обременительную для пользователя сторону.  

Однако пока такие условия не будут закреплены в федеральном законодательстве, воз-

можно использовать общие положения о недействительности сделок. 
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Аннотация 

С учетом законодательного определения умысла и научных мнений, высказанных учеными в разное время, 

проводится анализ признака «заведомость», который используется во многих нормах Особенной части Уго-

ловного кодекса РФ. В ходе исследования делается акцент на соотношение границ законодательной формулы 

умысла, в частности ее интеллектуального элемента, с рассматриваемым правовым понятием на примере не-

которых составов преступлений. Рассматриваются границы достоверности и допустимости знаний определен-

ных обстоятельств в рамках категории «заведомо» и их влияние на осознание общественной опасности  

и предвидение общественно опасных последствий. Уделено особое внимание значению данного понятия  

в структуре умышленной формы вины, и сделано это в сравнении с уголовным законодательством советского 

времени. Обсуждается роль категории «заведомость» в обеспечении принципа субъективного вменения и со-

блюдения запрета объективного вменения в условиях упразднения данной категории из уголовного законода-

тельства. В резолютивной части статьи высказано предложение о целесообразности  применения данного при-

знака в уголовно-правовых нормах. 
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Abstract  

The article, taking into account scientific opinions expressed by scientists at different times and the legislative defini-

tion of intent, analyses the characteristic “knowledge” which is used in many norms of the Special Part of the Criminal 

Code of the Russian Federation. The study emphasizes the relationship between the boundaries of the legislative for-

mula of intent, in particular its intellectual element, and the legal concept under consideration, and on the example of 

some crimes. The limits of reliability and admissibility of knowledge of certain circumstances within the category 

“known” and their impact on awareness of public danger and anticipation of socially dangerous consequences are con-

sidered. Special attention is paid to the importance of this concept in the structure of the intentional form of guilt and 

this is done in comparison with the criminal legislation of the Soviet time. The role of the category “knowledge” in 

ensuring the principle of subjective imputation and compliance with the prohibition of objective imputation in the con-

text of the abolition of this category from criminal law is discussed. In the operative part of the article, it was suggest-

ed that the topic should be applied in criminal law. 
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Вина как неотъемлемый элемент преступления определяется внутренним психическим 

отношением к совершенному деянию, в связи с чем процесс ее установления вызывает опре-

деленные сложности, которые уже на протяжении длительного времени становятся поводом 

для оживленных дискуссий в научном мире. 

Масштабность и многогранность указанной проблемы в уголовном праве не единожды 

позволила ученым обратиться к ее рассмотрению на монографическом уровне. Однако, не-

смотря на большое количество научных работ в данном направлении, определенного консен-

суса по установлению вины при совершении преступления ученые до сих пор не достигли. 

Это обстоятельство позволяет в очередной раз высказаться о ее отдельном аспекте, затраги-

вающем применение законодательно установленного признака «заведомость» при установ-

лении умысла. 

Данный термин законодателем используется в более чем 90 составов преступлений, что 

составляет 35 % от норм Особенной части УК РФ. Однако при столь частом использовании 

однозначного подхода к его применению при установлении субъективных признаков совер-

шенного деяния нет. На данный факт уже обращалось внимание в научной литературе [1. 

С. 86].  

Следует отметить, что, включая рассматриваемое понятие в структуру отдельных норм 

уголовного закона, законодатель уходит от его разъяснения в нормативных правовых доку-

ментах, и данное обстоятельство, в свою очередь, становится поводом для его научной трак-

товки и научного обоснования роли в конструкции вины. 

Так, комментируя термин «заведомость» при убийстве лица, находящегося в беспомощ-

ном состоянии, один из научных источников прямо отождествляет его со знанием обстоя-

тельства беспомощного состояния [2. Т. 3. С. 115]. То же самое указано по отношению  

к убийству беременной женщины [2. Т. 3. С. 118]. 

В отношении заведомости при ложном доносе (ст. 306 УК РФ) этот же источник говорит, 

что виновный, безусловно, сознает ложность, несоответствие действительности сведений  

о совершении преступления. Заведомость приравнивается к указанию на прямой умысел [2. 

Т. 5. С. 173]. 

Подобным образом к объяснению признака заведомости подходит профессор А. В. Нау-

мов. Под убийством лица, находящегося в беспомощном состоянии, понимается осознание 

виновным неспособности потерпевшим оказать сопротивление [3. Т. 2. С. 68]. В условиях 

убийства беременной женщины заведомость означает обязательную осведомленность винов-

ного о беременности потерпевшей [3. Т. 2. С. 170]. Также при ложном доносе лицо осознает, 

что сообщает заведомо ложные сведения о совершении преступления [3. Т. 3. С. 510]. 

Еще один, не менее известный и уважаемый в научном мире источник, рассматривает за-

ведомость при убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии, как очевидное, не-

сомненное и бесспорное осознание факта беспомощности состояния [4. Т. 2. С. 182]. По от-

ношению к беременности потерпевшей виновный должен быть осведомлен о наличии 

состояния беременности. Причем эта осведомленность исключает возможность сомнений  

и предположений у убийцы относительно наличия состояния беременности у потерпевшей 

[4. Т. 2. С. 188–189]. При ложном доносе заведомость свидетельствует только о прямом 

умысле, где виновный на момент сообщения достоверно знает о том, что предоставляемая 

информация ложная [4. Т. 5. С. 251]. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что в указанном источнике авторы так-

же идут по пути отождествления понятия заведомости с прямым умыслом. Тем не менее, по-

добный подход вызывает определенные сомнения. Еще в прошлом столетии была высказана 

мысль о том, что заведомость относится к интеллектуальной сфере, и делать из указания на 

нее непосредственно вывод о прямом умысле, как известно, включающем в себя определен-

ный волевой момент, непозволительно [5. С. 129]. 

В целом же несложно заметить, что все вышеуказанные источники едины во мнении  

о трактовке понятия «заведомость» как о достоверности и убежденности виновного в нали-

чии у объекта преступного воздействия отдельных характеризующих особенностей (беспо-
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мощное состояние, беременность, ложность сведений и т. п.). Данный подход к объяснению 

рассматриваемого термина не подлежит оспариванию.  

Более того, правильность его трактовки подтверждается описанием в толковых словарях, 

где также отмечается единство понимания, и определяется заведомость как хорошо извест-

ный, ясный, несомненный факт [9. С. 816; 10. С. 473].  

Не ставя под сомнение правильность суждений о рассматриваемом термине столь ува-

жаемых ученых в области уголовного права, хотелось бы заострить внимание на целесооб-

разности использования рассматриваемого понятия в конструкции отдельных уголовно-пра- 

вовых норм. 

Совершенно очевидно, что мнение корифеев уголовного права о законодательном исполь-

зовании термина «заведомо» и имеющаяся на сегодняшний день проблема его практического 

применения позволяют ряду ученых, затрагивающих вопросы вины в уголовном праве, дис-

кутировать о роли и значении рассматриваемого критерия в УК РФ. Трактуя термин «заве-

домость» как заранее известное, достоверное знание о юридически значимых фактах, неко-

торые авторы считают, что подобный подход позволит разграничить предумышленные 

действия и аффективные и надлежащим образом учесть все характеристики вины (форму, 

сущность, степень, объем) при назначении наказания [1. С. 88]. Причем представленное 

разъяснение термина «заведомость» предлагают закрепить в рамках постановления Пленума 

Верховного Суда [1. С. 94].  

Данное предложение представляется не совсем целесообразным, так как проблем с интер-

претацией рассматриваемого критерия в научном сообществе не наблюдается. Проблема, как 

представляется, кроется в применении указанного критерия в условиях установления вины, 

т. е. в установлении осознания либо неосознания виновным указанных законодателем отли-

чительных признаков объекта преступного воздействия, где, собственно говоря, возможно 

проявление субъективной ошибки.  

Еще один момент в применении рассматриваемой категории заслуживает внимания. В рам-

ках анализа конкретной уголовно-правовой нормы учеными допускается распространение 

действия термина «заведомость» на иные признаки, обозначенные в диспозиции. Так в п. «в» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ заведомость, отнесенную законодателем к осознанию виновным беспо-

мощного состояния потерпевшего, предлагается рассматривать и по отношению к осознанию 

возраста жертвы (малолетство), объясняя это требованиями принципа субъективного вмене-

ния [1. С. 88].  

Не соглашаясь с данным высказыванием, хотелось бы заметить, что уголовное законода-

тельство не приемлет расширенного толкования, и используемая законодателем терминоло-

гия, пусть порой не совсем понятная и противоречивая, должна быть применена исключи-

тельно в отношении того признака, которому она непосредственно адресована.  

В рамках исследования значения категории «заведомость» в уголовно-правовых нормах 

нельзя не обратить внимания на позицию законодателя, который уже не единожды 1, внося 

поправки в Уголовный кодекс РФ, отказывался от использования исследуемого термина  

в преступлениях против несовершеннолетних либо не достигших определенного возраста. 

Не объясняя своего решения, законодатель просто исключил из ряда уголовно-правовых 

норм критерий «заведомость». 

Совершенно очевидно, что при имеющейся дискуссии по вопросу применения рассматри-

ваемого термина указанные изменения уголовного законодательства не могли не вызвать по-

лемику в научном мире. Некоторые ученые попытались объяснить действия законодателя 

сложностью установления этого критерия в процессе доказывания при расследовании и су-

                                           
1 Федеральный закон от 27.07.2009 № 215-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-

рации» // СЗ РФ. 03.08.2009. № 31, ст. 3921; Федеральный закон от 29.02.2012 № 14-ФЗ «О внесении изменений  

в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

усиления ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершенно-

летних» // СЗ. 05.03.2012. № 10, ст. 1162. 
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дебном рассмотрении дела данной категории, а также повышение роли рецидива и роста 

преступлений данного вида. Исключение критерия «заведомость», по мнению А. Ю. Епихи-

на, вызывает опасение возникновения процесса расширения репрессивной роли уголовной 

политики и, как результат этого, привлечение невиновных лиц к уголовной ответственности 

либо к более строгому уголовному наказанию [8. С. 13]. 

Продолжая рассуждать о последствиях исключения признака заведомости в отношении 

возраста или несовершеннолетия потерпевшего в ряде уголовно-правовых норм, ученый по-

лагает, что это обстоятельство может негативно отразиться на расследовании уголовных дел 

данной категории в части соблюдения принципа вины и запрета объективного вменения. 

Объясняя столь категоричное заявление, он ссылается на существовавшую до указанных из-

менений необходимость установления наличия осознанности и достаточных сведений у об-

виняемого о недостижении потерпевшей возраста 16 лет. К этому, как полагает А. Ю. Епи-

хин, обязывал признак заведомости. И далее, выражая свое несогласие с принятыми 

законодательными изменениями, он заявляет, что в данной ситуации наблюдается тенденция 

к некоторому отходу от субъективного вменения, при которой отсутствие достоверных све-

дений о возрасте несовершеннолетнего и вменение совершения преступления по объектив-

ным признакам (возрасту несовершеннолетнего) находятся в прямом противоречии с запре-

том объективного вменения [8. С. 15]. 

Не хотелось бы поспешно соглашаться с выводами уважаемого ученого, и не потому, что 

они не верны, а потому, что любая мысль, в том числе и научная, должна быть всесторонне 

рассмотрена и критически оценена, а уж затем принята или отвергнута.  

В целях более объективной оценки применения признака «заведомость» в ряде уголовно-

правовых норм, особенно устанавливающих ответственность за посягательство на личность, 

представляется правильным по приведенным в научной литературе высказываниям провести 

классификацию значений рассматриваемого признака, и с учетом этой классификации рас-

смотреть роль исследуемой категории при установлении вины. 

Исходя из приведенных научных позиций, применение категории «заведомость» в уго-

ловно-правых нормах необходимо для: 

 обозначения исключительно прямого умысла; 

 разграничения предумышленных и аффективных действий; 

 особого указания на достоверность знаний виновным отличительных признаков объек-

та преступного посягательства. 

Как представляется, одной из причин отсутствия в научном сообществе единого понима-

ния роли рассматриваемой категории в уголовном законодательстве является попытка опре-

делить ее значение без привязки к законодательной формуле умысла. 

В свое время Г. А. Злобин и Б. С. Никифоров прямо указывали на допущение учеными 

небрежного обращения с терминологией закона в рамках комментирования признака заведо-

мости, содержащегося в конструкции отдельных уголовно-правовых норм [5. С. 220]. Пред-

ставляется, что и сегодня однозначно опровергнуть данное утверждение нельзя.  

Рассмотрим, как находит свое подтверждение мысль об использовании критерия «заведо-

мость» для обозначения исключительно прямого умысла.  

Из представленных выше научных суждений ученых видно, что они едины в плане опре-

деления смысла термина «заведомость» и рассматривают его как достоверность знаний ви-

новным отличительных признаков объекта преступного посягательства, указанных в норме 

Особенной части УК РФ. Бесспорен и тот факт, что эти достоверные знания находятся в гра-

ницах интеллектуального момента умысла. Разграничение прямого и косвенного умысла, 

исходя из положений ст. 25 УК РФ, происходит исключительно по волевому моменту. Заве-

домость предполагает лишь знание виновным отдельных обстоятельств об объекте преступ-

ного посягательства, а уж совершение преступления при этих обстоятельствах может про-

изойти как с прямым, так и с косвенным умыслом. Следовательно доводы о значении 

критерия «заведомость» как указание исключительно на прямой умысел не находят своего 

подтверждения. 
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Как представляется, не находит подтверждения и положение о том, что рассматриваемая 

категория позволит отграничить предумышленные действия от аффективных. Во-первых, не 

совсем удачным с точки зрения юридической техники видится термин «предумышленные 

действия», которые в своем точном лексическом значении означают действия, совершенные 

перед умыслом. Во-вторых, если в данном контексте предполагается заведомость у виновно-

го знаний об определенных обстоятельствах до возникновения умысла, то подобное не ис-

ключено и при совершении преступления в состоянии аффекта, так как в данном состоянии 

недопустимо исключать интеллектуальный элемент (сознание). Разве нельзя в состоянии аф-

фекта причинить смерть беременной женщине при условии, что факт беременности известен 

виновному, но состояние аффекта было вызвано иным обстоятельством, например, тяжким 

оскорблением со стороны потерпевшей? Можно, но в этом случае квалифицироваться это 

деяние должно по ч. 1 ст. 107 УК РФ. Это обстоятельство и доказывает допустимость заве-

домости при совершении преступлений в состоянии аффекта. 

Коснемся особого законодательного указания на достоверность знаний виновным отличи-

тельных признаков объекта преступного посягательства. Именно это значение видится более 

приемлемым в качестве объяснения применения рассматриваемой категории в уголовно-пра- 

вовых нормах. Но вот на актуальность данного объяснения следует обратить внимание.  

В середине прошлого столетия этот вопрос поднимался в научной литературе [5. С. 217], 

и применение законодателем термина «заведомость» рассматривалось как критерий разгра-

ничения формы вины в преступлениях. Именно в условиях действия УК РСФСР 1960 г. ак-

туальность данной проблемы не вызывала сомнений, так как в законе не было прямого ука-

зания на форму вины в нормах Особенной части. И в процессе правоприменения зачастую 

возникал вопрос: умышленно или неосторожно совершается то или иное преступление? Рас-

сматриваемая категория однозначно определяла обязательное наличие умысла при соверше-

нии преступления.  

В настоящем Уголовном кодеке РФ в ч. 2 ст. 24 существует прямое указание на разграни-

чение формы вины применительно к составам преступлений. Деяние, совершенное только по 

неосторожности, признается преступлением лишь в случае, когда это специально предусмот-

рено соответствующей статьей Особенной части УК РФ.  

Профессор А. В. Наумов по этому поводу говорит следующее: в случаях, когда диспози-

ция статьи Особенной части УК РФ не конкретизирует форму вины, предусмотренное этой 

статьей преступление может быть только умышленным [3. Т. 1. С. 392]. 

Учитывая данное обстоятельство, в настоящее время вопрос разграничения форм вины  

в преступлении решен на законодательном уровне, и необходимость определять форму ви- 

ны с учетом различных факторов, в том числе и с помощью используемой законодателем 

терминологии, отпала.  

Сказанное позволяет предположить, что в нынешних условиях категория «заведомость» 

утрачивает свое предназначение и продолжает оставаться в нормах уголовного кодекса ис-

ключительно как пережиток старого закона.  

Для убедительности высказанного утверждения необходима его более детальная аргумен-

тация. Выше не раз было отмечено, что заведомость в нормах уголовного закона подразуме-

вает достоверность знаний об обстоятельствах в отношении объекта преступного воздейст-

вия, на которые обращает внимание законодатель в отдельных составах преступлений. Также 

было определено, что критерий «заведомость» относится к интеллектуальному моменту 

умысла. Учитывая указанные условия, следует обратить внимание на законодательную фор-

мулу умысла, закрепленную в ст. 25 УК РФ, причем, оставив за пределами рассмотрения во-

левой момент. В ней законодатель установил, что лицо должно осознавать общественную 

опасность своих действий (бездействия), предвидеть возможность или неизбежность наступ-

ления общественно опасных последствий. Применяя данную формулу к конкретному составу 

преступления (возьмем для удобства те же составы преступлений, на которые было обраще-

но внимание выше), получаем, что виновный должен осознавать, общественную опасность 

(противоправность) своих действий, направленных на лишение жизни человека, а также 
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предвидеть опасные последствия своих действий в виде смерти человека. А если законода-

тель указывает на определенные отличительные характеристики потерпевшего (беспомощ-

ное состояние, беременность), то, исходя из принципа вины и формулы умысла, сознанием 

виновного должны быть охвачены и эти обстоятельства. В противном случае деяние должно 

квалифицироваться как простое убийство.  

Подобной трактовке подлежит интеллектуальный момент умысла при ложном доносе. 

Сознанием виновного должно быть охвачено, что предоставление ложных сведений пред-

ставляет опасность для общества, и он, предоставляя ложные сведения, причиняет вред об-

щественным интересам. При отсутствии в сознании виновного признака ложности действия 

лица нельзя признать преступлением. 

Теперь, применяя ту же формулу умысла к тем же составам преступлений, попробуем 

провести подобный анализ интеллектуального элемента умысла, но уже с учетом признака 

заведомости.   

При этих условиях виновный должен осознавать общественную опасность (противоправ-

ность) своих действий, направленных на лишение жизни человека, находящегося в беспо-

мощном состоянии (или в состоянии беременности), достоверно знать, что потерпевший  

находится в беспомощном состоянии (в состоянии беременности), предвидеть опасные по-

следствия свих противоправных действий, выражающихся в смерти лица, находящегося  

в беспомощном состоянии (беременной женщины). Получается, что в границах сознания ви-

новного обязательно (согласно формуле умысла) должно найти отражение то, что его дейст-

вия совершаются в отношении лица с определенными признаками (беспомощное состояние 

или беременность), он еще должен достоверно знать о факте беспомощного состояния или 

беременности. Возникает вопрос, насколько уместно установление его осведомленности  

в отношении установленных законодательных характеристик объекта преступного воздейст-

вия (чего требует категория «заведомость»), если этих же знаний непосредственно требует 

формула умысла? 

При рассмотрении данного вопроса нельзя не учесть мысль Г. А. Есакова о том, что гра-

ницы или оттенки осознания простираются от достоверности знаний до допустимости от-

дельных особенностей, указанных в уголовно-правовых нормах [9. С. 16]. 

Также нельзя не вспомнить В. Н. Кудрявцева, который интеллектуальную сторону психи-

ческого отношения к отдельному объективному признаку сводит к двум вариантам: «созна-

вал – не сознавал». Более тонкие различия психического отношения, как указывает ученый, 

не должны влиять на разграничение преступлений [10. С. 172].  

Как представляется, законодательная формула умысла не позволяет изменить квалифика-

цию преступления при условии, что виновный не достоверно знал, а допускал, исходя из ка-

ких-либо характеризующих признаков, те обстоятельства, что лицо находится в беспомощ-

ном состоянии или в состоянии беременности.  

Более того, законодатель не во всех составах преступлений, предполагающих умышлен-

ную форму вины, использовал термин «заведомость». Но в то же время данное обстоятельст-

во не дает право игнорировать установление в рамках сознания виновного отражения отли-

чительных признаков объекта преступного воздействия, невзирая на его достоверный или 

допустимый характер. Допустимость не означает заблуждение виновного в отношении от-

дельных фактов, и соответственно говорить о фактической ошибке, которая при определен-

ных обстоятельствах исключает вину, не приходится. 

Если в условиях достоверности или допустимости осознания отдельных фактов психоло-

гическая составляющая преступления не меняется, то соответственно не меняется и социаль-

ная опасность деяния.  

Та же самая ситуация происходит и применительно к ложному доносу. Виновный осозна-

ет, что предоставление ложных сведений представляет опасность для общества, предвидит, 

что в результате предоставления ложных сведений будет причинен вред, при этом еще дол-

жен осознавать (заведомость) ложность предоставляемых сведений. 
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Подобная картина будет наблюдаться при наложении формулы умысла во всех составах 

преступлений, где имеется признак заведомости.   

В итоге напрашивается вопрос: для чего необходимо дублирование, а в процессе право-

применения двойное установление интеллектуальных моментов умысла, связанных с осоз-

нанием виновным определенных обстоятельств об объекте преступного воздействия, на ко-

торые прямо указывает законодатель? 

Возможно, именно в рассмотренном аспекте и заключается проблема применения призна-

ка «заведомость» в уголовно-правовых нормах, о котором неустанно говорят в научной ли-

тературе. Как вариант ее решения – исключение критерия «заведомость» из УК РФ, что, соб-

ственно, и отмечается в процессе внесения законодательных изменений, указанных выше. 

В завершение хотелось бы высказать несогласие с опасением ряда ученых по поводу от-

ступления от принципа субъективного вменения в результате секвестирования категории 

«заведомость» в конструкции составов преступлений Особенной части УК РФ. Именно 

имеющаяся законодательно закрепленная формула умысла при надлежащем ее применении 

не позволит использовать объективное вменение лишь по факту наличия обстоятельств  

у объекта преступного воздействия без осознания этих обстоятельств виновным. 
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Аннотация 

Рассматриваются пути преодоления коррупции в органах следствия и дознания путем совершенствования 

курса криминалистики и учреждения и внедрения нравственно-исторической школы. Названы истоки и пер-

вопроходцы нравственно-исторической школы криминалистики, приведены их взгляды на качества правосоз-

нания следователя с психологической стороны: принципиальность, наличие твердых нравственных убежде-

ний, умение в сложных конфликтных ситуациях оставаться хозяином своих чувств и стремлений, сохранять 

верность нравственным принципам, нетерпимость ко злу, стремление к справедливости, высоконравственно-

му поведению в отношениях с подозреваемым, обвиняемым, свидетелем, исключающее физическое или пси-

хическое насилие. Утверждается, что общение следователя с подследственным не должно основываться на 

обмане и безнравственности; в такой профессии необходима нравственная стойкость и непоколебимость в об-

становке тотального соблазна и коррупции, умение эффективно противостоять незаконному прессингу, безза-

ветная преданность делу в любой обстановке, бескорыстие и гуманизм. Названы направления приложения  

содержания нравственно-исторической школы криминалистики: разработка и принятие этического кодекса 

криминалиста, присяги криминалиста, совершенствование или принятие подобных кодексов для разных кате-

горий служащих правоохранительных органов и субъектов органов правоприменения; внедрение в образова-

тельный процесс по криминалистике интерактивного изучения кинодокументов по истории создания разделов 

и отраслей криминалистики, политических процессов, Нюрнбергского процесса, розыска и осуждения наци-

стских преступников и их пособников, расследования катастроф, терактов, гибели политических и культур-

ных деятелей, расследования резонансных преступлений разных эпох и последних лет; возвращение к под-

робной разработке и внедрению в обучение юристов четких критериев допустимости тактических приемов; 

создание в государственных, правоохранительных органах саморегулируемых сообществ, в которые можно 

было бы обращаться в случаях коррупционного давления. 
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Abstract 

The article considers ways to overcome corruption in the investigation and inquiry bodies by improving the course  

of criminology and establishing and implementing a moral and historical school. Named origins and pioneers of the 

ethical-historical school of criminology, given their views on the quality of justice investigator from the psychological 

side: integrity, strong moral convictions, skill in complex conflict situations, to remain master of their feelings and as-

pirations, to remain faithful to the moral principles of intolerance to evil, the pursuit of justice, ethical behavior in rela-

tions with the suspect, accused, witness, excluding physical or mental violence. It is argued that the communication  
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of the investigator with the accused should not be based on deception and immorality; in such a profession necessary 

moral fortitude, and perseverance of the investigator in an atmosphere of total temptation and corruption, the ability to 

effectively resist illegal pressure, selfless dedication in any environment, selflessness, and humanism. The abovemen-

tioned application of the content of ethical-historical school of criminology, such as: the development and adoption  

of a code of ethics for CSI, the CSI oath, improvement or adoption of such codes for various categories of employees 

of law enforcement bodies and subjects of law enforcement; the implementation of the educational process on crimi-

nology interactive exploration of film documents on the history of the sections and fields of criminology, political 

processes, the Nuremberg trials, investigation and conviction of Nazi criminals and their accomplices, the investiga-

tion of disasters, terrorist attacks, the death of political and cultural figures, investigation of resonant crimes from dif-

ferent eras and in recent years, return to the detailed development and implementation in the training of lawyers clear 

criteria of admissibility of tactics; creation of self-regulating communities in state and law enforcement agencies that 

can be contacted in cases of corruption pressure. 

Scientific results demonstrate an extremely low knowledge of the recent history of criminology and the Nuremberg 

trials by law school graduates. The results are new and have not been published before. 
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Продолжая жить в XXI веке, мы поражаемся успехам технического прогресса, а они – по-

трясающие. Практически любой может немедленно сделать и переслать видеозапись, свя-

заться с лицом в отдаленной точке планеты, определить свое местоположение, узнать, какие 

объекты нас окружают. 

В этой обстановке технических и технологических чудес не меньшее удивление у нас, 

представителей наук уголовного процесса и криминалистики, вызывают очевидные, просто 

кричащие и невиданные ранее факты последнего времени – коррупция, взяточничество, зло-

употребления высоких государственных служащих и должностных лиц, сотрудников следст-

вия и правоохранительных органов, факты давления на участников уголовного процесса  

и коммерческого оборота, масштабы лжесвидетельства, подлога, подкупа и обмана, давления 

на людей и слабая результативность работы правоохранительных органов в борьбе с этим 

очевидным злом. 

В лексикон людей прочно вошли и обрели свой новый чудовищный, но уже привычный 

смысл слова: «оборотень», «откат», «схема», «отжим» и т. д. 

Очевиден вывод, что техническое совершенствование условий жизни не сделало общест-

во честнее, гуманнее и гармоничнее, а, наоборот, вооружило лиц, стоящих на «темной сторо-

не», еще большим арсеналом средств для злоупотреблений и вовлекло в сферу этих злоупот-

реблений огромное количество людей, в том числе государственных служащих, сотрудников 

следствия и дознания. 

Трагические результаты этого процесса в сфере расследования преступлений продолжают 

шокировать общество. Особенно страшно то, что молодые, хорошо образованные, успешные 

выпускники юридических вузов, попав на следственную службу, быстро начинают исполь-

зовать незаконные методы расследования и недопустимые приемы для получения от заведо-

мо невиновных людей скорейших «признаний» с целью, например, достигнуть для себя рас-

положения начальства, получить личную выгоду или продвижение по службе. Примером 

падения нравов последних лет служит судьба и некоторых их начальников, например, из 

следственных органов города Москвы, которые уже осуждены за взятки от криминальных 

лидеров за незаконное освобождение из-под стражи. Ряд серьезных обвинений выдвинут 

против значительного числа губернаторов и их заместителей, осужден даже бывший член 

Правительства РФ – министр. 
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Не знаю, испытывали ли эти люди угрызения совести, но только обнаруженные факты 

злоупотреблений говорят о том, что мало что останавливает того, кто переступил нравствен-

ную черту. 

Лишь в последнее время, осознавая глубину нравственной пропасти, в которую погружа-

ется общество, и кризис криминалистики как тревожный симптом этого процесса, некоторые 

криминалисты стали озабоченно замечать, например, что «в советской криминалистике счи-

талось, что личность следователя не входит в предмет отечественной криминалистики. По-

этому ее изучению в отечественной криминалистике уделялось недостаточно внимания» [1. 

С. 202]. 

Что можно противопоставить этому кризису эпохи, хотя бы в сфере подготовки юристов 

по дисциплине «Криминалистика»? 

Полагаем и убеждены, что просто необходимо, наконец, развивать, освещать и ежечасно 

утверждать нравственно-историческую школу криминалистики. Нужно обучать будущих 

и повышающих квалификацию действующих юристов тактическим приемам, технологиям, 

методикам и операциям, исходя из четко сформулированных нравственных критериев их до-

пустимости, показывая пагубность злоупотреблений и их отражение в судьбе и жизни людей 

на конкретных исторических примерах, воспитывая при этом, прежде всего, гуманизм, граж-

данское мужество, патриотизм, бескорыстную преданность делу борьбы с преступностью, 

способность мужественно и адекватно противостоять коррупционному воздействию. 

Очевидно, что, обладая лишь одним арсеналом «компетенций», но без сформированного 

гармоничного нравственного мира, выпускник юридического вуза не принесет пользы обще-

ству, а, скорее всего, не выдержав испытания действительностью, встанет на сторону зло-

употреблений и искалечит судьбы многих людей и свою собственную. 

Необходимость исторического подхода к преподаванию криминалистики вызвана еще  

и очевидным незнанием молодым поколением множества важных исторических подробно-

стей как в общественной жизни, так и в сфере истории следствия и применения права. 

Отечественная криминалистика обладает богатыми истоками нравственно-исторической 

школы. В связи с ограниченным объемом публикации, приведем взгляды лишь нескольких 

выдающихся адептов. 

Например, основатель советской судебной психологии, видный криминалист, а в свое 

время один из лучших следователей-практиков города Москвы, профессор А. Р. Ратинов пи-

сал: «Высокоразвитое правосознание следователя с психологической стороны включает  

в себя глубокое понимание всех принципов и институтов права, веру в их справедливость, 

нетерпимость ко всяким правонарушениям, стойкую привычку безоговорочного исполнения 

правовых норм, обостренное чувство правды, справедливости и законности, делающие сле-

дователя законником в лучшем смысле этого слова» [2. С. 87].  

Задолго до введения в законодательство понятия «конфликт интересов» он предупреждал: 

«Одной из наиболее существенных черт в морально-волевом облике следователя является 

такое качество, как принципиальность – наличие твердых убеждений и активное стремление 

к их реализации, проведению в жизнь, невзирая на препятствия и угрозы личному благопо-

лучию. Это качество помогает противостоять нежелательным влияниям извне и собственным 

слабостям, успешно разрешать свойственные каждому внутренние конфликты, «интимные 

споры» между должным и желаемым, общественным и личным» [2. С. 88]. 

Он же подчеркивал: «Перед следователем проходят и развертываются все стороны чело-

веческой природы, он сталкивается с наиболее выпуклыми и резкими явлениями социальной 

жизни. Общественная польза, благородство профессии, острота борьбы, исследовательский 

поиск, торжество справедливости, творчество, наука, искусство – трудно даже приблизи-

тельно очертить все привлекательные черты следственной работы. Каждая из них, даже от-

дельно взятая, стоит того, чтобы посвятить себя этому делу» [2. С. 80–81]. 

Давались им и наставления для преодоления трудностей: «В сложных конфликтных си-

туациях следователь обязан оставаться хозяином своих чувств и стремлений, сохранять вер-

ность нравственным принципам, не терять ясности ума и сообразительности, стойко, не ро-
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няя достоинства, переносить затруднения, преодолевать попытки склонить себя к действиям, 

противным его убеждению. Это требует порой большей убежденности и воли, чем кратко-

временный порыв, отважный шаг в условиях внезапно возникшей опасности» [2. С. 89]. 

Доктор юридических наук, профессор, многолетний практик следствия А. М. Ларин пи-

сал, что бескорыстная увлеченность работой, доброжелательность к людям, нетерпимость ко 

злу, стремление к справедливости, жажда больше увидеть, узнать, понять... Тот, кто сохранит 

эти прекрасные человеческие черты, может хорошо и долго работать следователем [3]. 

Даже современные исследователи подчеркивают, что, опираясь на глубоко осознанные им 

принципы уголовного судопроизводства, через соблюдение которых проявляется уважение  

и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, А. М. Ларин задолго до принятия Кон-

ституции РФ 1993 г. и ратификации Россией Европейской конвенции о защите прав человека 

и основных свобод требовал от следователя высоконравственного поведения в отношениях  

с подозреваемым, обвиняемым, свидетелем, исключающего физическое или психическое на-

силие над личностью. Поэтому, отвечая на появившиеся в 1970–1980-е гг. работы, посвя-

щенные следственным хитростям и психологическим ловушкам, он решительно выступал 

против такой практики, считая, что сообщение подследственному об имеющейся у следова-

теля информации не должно основываться на обмане, неправомерных обещаниях и иных 

безнравственных приемах, введении подследственного в заблуждение относительно характе-

ра и объема информации, которой располагает следователь [3]. 

Именно в работах А. М. Ларина присутствуют виртуозные экскурсы в историю кримина-

листики, где он не без оснований утверждал, что «подлинная соль земли – не вельможи, не 

власть имущие, не богачи, а интеллектуалы, бесстрашно и бескорыстно стремящиеся к исти-

не и добру» [4. С. VII]. 

Эти пророческие воззрения, пожалуй, в свое время были мало замечены, и лишь некото-

рые авторы стали только сегодня вновь говорить о нравственных качествах следователя, не-

обходимых для правильного гуманного отношения к подозреваемому, обвиняемому и дру-

гим лицам, вовлеченным в орбиту уголовного судопроизводства. 

Настоящее же время требует гораздо большего – воспитания и твердого формирования 

нравственной стойкости и непоколебимости следователя в обстановке тотального соблазна  

и коррупции, его способности умело и эффективно противостоять незаконному прессингу 

даже со стороны собственного руководства, беззаветной преданности делу в любой обста-

новке, бескорыстия и гуманизма. 

Можно назвать некоторые наиболее необходимые направления приложения содержания 

нравственно-исторической школы криминалистики. 

1. Разработка и принятие этического кодекса криминалиста, присяги криминалиста, кото-

рую можно принимать еще в вузе, наряду с совершенствованием или принятием подобных 

кодексов для оперативного работника, дознавателя, следователя, эксперта, государственного 

обвинителя, защитника, судьи. 

2. Внедрение в образовательный процесс по криминалистике интерактивного изучения 

кинодокументов по истории создания разделов и отраслей криминалистики, политических 

процессов Советской России, Нюрнбергского процесса, розыска и осуждения нацистских пре-

ступников и их пособников, расследования катастроф, терактов, гибели политических  

и культурных деятелей, расследования резонансных преступлений разных эпох и послед- 

них лет. 

3. Возвращение к подробной разработке и должному внедрению в обучение юристов чет-

ких критериев допустимости тактических приемов. 

4. Разработка предложений по созданию в государственных, правоохранительных орга-

нах саморегулируемых сообществ, в которые можно было бы обращаться в случаях корруп-

ционного давления. 

И в заключение. Умудренный читатель или пытливый рецензент наверняка спросит: а ка-

ковы научные результаты и какова их новизна? 

consultantplus://offline/ref=2211972B898A87B6A60409D5F6B0FF81BE23F562F6088ED71F61F9984EB3B0BCCCCE1B30366B3F1D50CB9B6BD2tAJ
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Научные результаты показывают, увы, плачевную картину, чему, несомненно, будут рады 

недоброжелатели нашей страны, общества и государства, они старались не напрасно. Так, 

ныне из 100 % студентов выпускных курсов двух ведущих национальных исследовательских 

государственных университетов Сибирского федерального округа, только 2 % знают, что 

такое Хатынь и что конкретно произошло в этой Белорусской деревне, но не знают последо-

вательности и причин этих событий, как и того, когда разыскали и осудили виновников тра-

гедии. Из 100 % тех же респондентов, уже прослушавших курс международного права, никто 

не знает, какие тактические приемы или, попросту, последовательности действий предпри-

нимали государственные обвинители делегаций США и СССР на Нюрнбергском процессе, 

доказывая виновность нацистских преступников! Из 100 % тех же респондентов 30 % твердо 

убеждены, что если бы они проходили службу в Российских правоохранительных органах, то 

выполняли бы противоправные приказы официального руководства. 

Как отнестись к этим научным результатам? Обладают ли они для кого-то новизной? Для 

автора они стали новыми, печально новыми. 

Не только для публикации научных результатов пишу я эти строки, но для постановки 

проблемы, ее осмысления, совместного поиска путей решения. Для преодоления этого  

и прочих удручающих положений в нашей криминалистике мы создаем и развиваем нравст-

венно-историческую школу криминалистики. Надеемся найти поддержку тому в поправках  

к Конституции России об исторической правде и в поправках к законодательству об образо-

вании. 
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