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Аннотация 
Данная статья посвящена изучению вопросов развития российских регионов с учетом перспектив 
изменения гражданского законодательства о средствах индивидуализации товаров. В статье рас-
сматриваются особенности института географических указаний, его закрепление в международ-
ных договорах. Авторами дан критический анализ предложений проекта Федерального закона 
№ 509994-7 «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Феде-
рации», принятого Государственному Думой в первом чтении, и приведен сравнительный анализ 
географических указаний и наименований места происхождения товаров. Новеллы частноправо-
вого регулирования о географических указаниях рассматриваются в статье в соотношении с нор-
мами публичного права, регулирующими производство алкогольной продукции, в частности, поло-
жений Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) алкогольной продукции», которые также содержат упоминание 
географических указаний и наименований места происхождения товаров. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, регионы, бренды, товары, интеллектуальные права, 
географическое указание, наименование места происхождения товара, региональные бренды, регистра-
ция наименований места происхождения товаров, средства индивидуализации товаров, региональная 
политика, винодельческая продукция с защищенным географическим указанием. 
 
Abstract 

This article dwells on the study of the development of Russian regions, taking into account the prospects 
for changes in civil legislation on the means of individualization of goods. The article discusses the 
features of the institute of geographical indications, its fixation in international treaties. The authors give a 



РУЗАКОВА О. А., ПИРОГОВ А. И. 

7 
 
 
 
 

critical analysis of the proposals of the draft federal law No. 509994-7 “On Amendments to Part Four of 
the Civil Code of the Russian Federation”, adopted by the State Duma in the first reading, and provide a 
comparative analysis of geographical indications and appellations of origin. New legal norms of private 
legal regulation on geographical indications are considered in the article in relation to the rules of public 
law governing the production of alcoholic beverages, in particular, the provisions of the Federal Law of 
November 22, 1995 N 171-FZ “On State Regulation of the Production and Circulation of Ethyl Alcohol, 
Alcohol and Alcohol-Containing Products and the Restriction of Consumption (Drinking) of Alcohol 
Products ", which also contain references to geographical indications and appellations of origin. 

Keywords: intellectual property, regions, brands, goods, intellectual rights, geographical indication, name of the 
place of origin, regional brands, registration of names of the place of origin, means of individualization, regional 
policy, wine production with the protected geographical indication. 
 

Законодательство о средствах индивиду-
ализации товаров достаточно стабильно. 
Четвертая часть Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (ГК РФ) в части регулиро-
вания отношений, объектом которых являют-
ся товарные знаки, фирменные наименова-
ния, наименования места происхождения 
товаров (НМПТ), достаточно стабильна и с 
1 января 2018 г. (с момента вступления в силу 
федерального закона) изменялась несуще-
ственно. Не менялся и перечень объектов 
интеллектуальных прав, предусмотренный в 
статье 1225 ГК РФ. Однако в июле 2018 г. 
Государственной Думой в первом чтении был 
рассмотрен проекта Федерального закона 
№ 509994-7 «О внесении изменений в часть 
четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации», которым предлагается допол-
нить статью 1225 ГК РФ и главу 76 новым 
объектом интеллектуальных прав – геогра-
фическим указанием – как средством индиви-
дуализации товаров, а также предлагаются 
отдельные изменения в правовое регулиро-
вание режима НМПТ. В последнее время 
наука уделяет немалое значение правовому 
режиму географических указаний1. 

Географические указания часто называют 
брендами, брендами регионов. Проектом 
предлагается более простая охрана таких 
брендов, по сравнению с действующей ре-
дакцией, в отношении НМПТ. 

Это еще один шаг в направлении совер-
шенствования законодательства об интеллек-
туальных правах. Регистрация наименований 
места происхождения товаров действует в 
Российской Федерации с 1992 г. (17 октября 
1992 г. вступил в силу Закон Российской Фе-

                                                           
1 Анализ литературы по теме географических указаний 
приведен в [3].  

дерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 
«О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения това-
ров»). Предлагаемое внесение изменений в 
механизмы охраны средств индивидуализа-
ции товаров проходит в русле антисанкцион-
ных мероприятий, повышения привлекатель-
ности регионов России, а также развития рос-
сийской правовой системы в целом. 

Предпосылками предлагаемых изменений 
являются прежде всего международные тен-
денции. Охрана географических указаний 
предусмотрена Соглашением по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собственно-
сти (ТРИПС), Минским соглашением от 
4 июня 1999 г. «О мерах по предупреждению 
и пресечению использования ложных товар-
ных знаков и географических указаний», До-
говором о Евразийском экономическом союзе, 
законодательством Беларуси, Казахстана, 
Армении, стран Европейского союза, а также 
Мадридским соглашением о пресечении лож-
ных или вводящих в заблуждение указаний 
происхождения на товарах 1891 г., Лиссабон-
ским соглашением об охране наименований 
мест происхождения товаров и их междуна-
родной регистрации 1958 г. (в последних двух 
Россия не участвует). В 2015 г. был принят 
Женевский акт Лиссабонского соглашения об 
охране наименований мест происхождения и 
их международной регистрации 1958 г., кото-
рый дает возможность в рамках этого Согла-
шения осуществлять международную реги-
страцию не только НМПТ, но и географиче-
ских указаний [6], что делает значительный 
шаг в унификации различных систем охраны 
географических указаний и НМПТ. В соответ-
ствии со статьей 2 (1) Женевского акта, гео-
графическое указание представляет собой 
указание, охраняемое в договаривающейся 
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стране происхождения и состоящее из назва-
ния (или содержащее название) географиче-
ского района или иного указания, которое 
известно как указывающее на такой район, 
которое определяет товар как происходящий 
из этого географического района, когда уста-
новленное качество, репутация или иная осо-
бенность товара объясняется главным обра-
зом его географическим происхождением. 

Пункт 17 Приложения № 26 к Договору о 
Евразийском экономическом союзе (подписан 
в Астане 29 мая 2014 г.)1 под географическим 
указанием понимает обозначение, которое 
идентифицирует товар как происходящий с 
территории государства-члена, региона или 
местности на этой территории, если качество, 
репутация или иные характеристики товара в 
значительной степени обусловлены его гео-
графическим происхождением. При этом гео-
графическому указанию может предостав-
ляться правовая охрана на территории госу-
дарства-члена, если такая правовая охрана 
предусмотрена законодательством этого го-
сударства-члена или международными дого-
ворами, участником которых оно является. 

С учетом положения международных до-
говоров, в которых участвует Россия, их при-
оритета над внутренним законодательством, 
а также норм Федерального закона от 
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции» существует позиция, что географи-
ческие указания защищаются в соответствии 
с этим Законом с 22 августа 2012 г. – с даты 
вступления России в Соглашение об учре-
ждении ВТО [1]. 

Другой предпосылкой являются сложно-
сти при регистрации наименований места 
происхождения товаров, а именно необходи-
мость подтверждения не только известности 
обозначения, указывающего на определен-
ную местность, но и особенностей свойств 
товаров, которые определяются характерны-
ми для данного географического объекта 
природными условиями и (или) людскими 
факторами. Зачастую особые свойства не 
проявляются в самих товарах и, соответ-
ственно, не могут быть объективно провере-
ны. С 1992 г. в Российской Федерации зареги-
стрировано всего около 170 наименований 

                                                           
1 См.: URL: http://www.eurasiancommission.org/ (дата об-
ращения: 05.06.2014). 

места происхождения товаров. Так, в 2017 г. 
было подано 56 заявок (все от российских 
заявителей) из 10 регионов, 15 из которых 
было подано из Ставропольского края; при 
этом было выдано 30 свидетельств об исклю-
чительном праве на наименование2. Для го-
сударственной регистрации необходимо по-
лучение заключения соответствующего орга-
на исполнительной власти о том, что в грани-
цах данного географического объекта заяви-
тель производит товар с особыми свойства-
ми. К таким органам относятся Минздрав Рос-
сии – минеральные воды; Минпромторг Рос-
сии – изделия народных художественных 
промыслов; Минсельхоз России – сельскохо-
зяйственные товары; Росалкогольрегулиро-
вание – алкогольная продукция. Однако такой 
перечень охватывает не все виды товаров, 
которые могут обозначаться НМПТ, что также 
снижает возможности регистрации. 

Еще одна причина, по которой необходи-
мо скорейшее принятие изменений о геогра-
фических указаниях, – это развитие регионов 
России. Проблема российских территорий 
заключается в том, что, несмотря на истори-
ческую и природную уникальность, многочис-
ленность культурных достопримечательно-
стей в стране, сложившиеся вековые тради-
ции многих регионов, в том числе в сфере 
прикладного творчества, национальной кухни 
и т. п., большинство российских территорий 
характеризует слабо выраженный имидж [5]. 
Поэтому проект направлен на развитие рос-
сийских регионов, товаров, производителей и 
может в определенной мере быть отнесен к 
категории антисанкционных. 

Кроме того, введение правовой охраны 
географических указаний может стать еще 
одним шагом в расширении возможностей 
коммерциализации прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации [4]. Несмотря на то, что 
исключительное право на географическое 
указание, как и наименование места проис-
хождения товара, необоротоспособно, их 
наличие имеет значение в повышении ком-
мерческой значимости товаров, которые мар-
кируются этими обозначениями. Случаи 
успешного применения географических ука-

                                                           
2 См.: Отчет Роспатента за 2017 г. – URL: 
https://rupto.ru/content/uploadfiles/docs/otchet_2017_ru.pdf 
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заний показывают, что при их правильном и 
умелом использовании эти неосязаемые ак-
тивы открывают богатые возможности диф-
ференциации продукции и получения допол-
нительного дохода, а также создают позитив-
ный побочный эффект в смежных областях, 
связанных с исходным продуктом, принесшим 
географическому указанию известность. Слу-
чаи успешного применения географических 
указаний показывают, что при их правильном 
и умелом использовании эти неосязаемые 
активы открывают богатые возможности 
дифференциации продукции и получения 
дополнительного дохода, а также создают 
позитивный побочный эффект в смежных 
областях, связанных с исходным продуктом, 
принесшим географическому указанию из-
вестность [2. – С. 7]. 

Основные принципы введения правовой 
охраны географических указаний, предлагае-
мых в проекте федерального закона, сходны 
с правовой охраной наименований места 
происхождения товаров, в связи с чем поло-
жения ГК РФ о географических указаниях 
подлежат применению к наименованиям ме-
ста происхождения товаров с учетом опреде-
ленных особенностей. Такого рода юридиче-
ский прием ведет к рассмотрению наимено-
ваний места происхождения товаров как раз-
новидности географических указаний, что 
может давать повод для сомнений относи-
тельно самостоятельности наименований как 
средств индивидуализации товаров. В то же 
время различия очевидны (таблица).  

 
Сравнительный анализ географических указаний и НМПТ 

 

 Географические указания НМПТ (с учетом новелл) 

Что индивидуализирует Товары, происходящие с определенной территории 

Способ индивидуализации Через качество, репутацию и 
другие характеристики товара, 
идентифицирующие товар как 
происходящий с определенной 
территории 

Через особые свойств, которые 
обусловлены природными или 
людскими факторами местности 

Стадии производства На территории должна осу-
ществляться хотя бы одна из 
стадий производства товара 

На территории должны осу-
ществляться все стадии произ-
водства товара 

К заявке на регистрацию прила-
гаются 

Документы, подтверждающие 
определенные характеристики 
товара, определяемые геогра-
фическим происхождением 

Заключение уполномоченного 
федерального органа исполни-
тельной власти, а при отсутствии 
такового – заключение организа-
ции, уполномоченной органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 

Государственная регистрация Роспатент, формальная экспертиза и экспертиза по существу 

Число заявителей Одно или несколько лиц 

Исключительное право Содержание, бессрочный характер, срок действия свидетельства 
10 лет с возможностью продления и др. 

Ответственность Взыскание компенсации не 
предусмотрено 

Взыскание компенсации за 
нарушение исключительного 
права 

 
Географическое указание определяется 

как обозначение, которое позволяет иденти-
фицировать товар как происходящий с терри-
тории географического объекта, при этом 
определенное качество, репутация или дру-
гие характеристики товара в значительной 
степени определяются его географическим 
происхождением. 

Регистрация географических указаний бу-
дет осуществляться Роспатентом. При подаче 
заявки необходимо указать на связь опреде-
ленного качества, репутации или других ха-
рактеристик товара с местом происхождения; 
указать описание способа производства; 
условия хранения товара; порядок контроля 
за соблюдением условий производства това-
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ра. К заявке на географическое указание 
должны быть приложены документы, под-
тверждающие, что заявитель производит то-
вар, обладающий определенным качеством, 
репутацией или другими характеристиками 
товара, которые в значительной степени 
определяются его географическим происхож-
дением, однако перечень лиц, которые могут 
предоставить соответствующие документы, 
не указан. Требования к документам будут 
определены административными регламен-
тами Минэкономразвития России. Предпола-
гается, что это могут быть документы, предо-
ставляемые не только федеральными орга-
нами исполнительной власти, как это на сего-
дняшний день имеет место применительно к 
наименованиям места происхождения това-
ров, но и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, муници-
пальными органами, специализированными 
учреждениями, например научно-исследова-
тельскими институтами и др. 

Изменения отдельных особенностей пра-
вового режима наименований места проис-
хождения товаров включают в себя следую-
щее: требование в отношении наименований 
места происхождения товаров об осуществ-
лении всех стадий производства товара на 
территории соответствующего географиче-
ского объекта; введение возможности подачи 
заявки на регистрацию наименований места 
происхождения товаров одновременно не-
сколькими лицами. На практике нередко осо-
бые свойства товара обусловлены деятель-
ностью нескольких лиц, в том числе тех, кто 
создает необходимые материалы, добывает 
сырье, обеспечивает хранение товара, а не 
только тех, кто осуществляет непосредствен-
но его создание. При этом расширяются воз-
можности в предоставлении заключения. Так, 
если уполномоченный Правительством Рос-
сийской Федерации федеральный орган ис-
полнительной власти в соответствующей 
сфере производства товара отсутствует, то к 
заявке на регистрацию наименования места 
происхождении товара прилагается заключе-
ние органа (организации), уполномоченного 
высшим органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, на террито-
рии которого находится данный географиче-
ский объект.  

Значение региональных органов примени-
тельно к географическим указаниями и 
наименованиям места происхождения това-
ров будет неуклонно расти. Это связано с 
тем, что особые требования к стадиям произ-
водства, качеству, репутации, известности, 
особым свойствам или другим характеристи-
кам товара, для обозначения которого ис-
пользуется географическое указание или 
наименование места происхождения товара, 
могут устанавливаться не только федераль-
ными нормативными правовыми актами, но и 
нормативными правовыми актами органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, на территории которых 
находятся соответствующие географические 
объекты (проектируемая норма пункта 1 ста-
тьи 1516 ГК РФ). При этом необходимо учи-
тывать, что гражданское законодательство 
находится в исключительном ведении Рос-
сийской Федерации, в связи с чем возмож-
ность возникновения такого объекта, как гео-
графическое указание, или наименование 
места происхождения товара, не должно за-
висеть от правового регулирования субъектов 
Российской Федерации.  

Важную роль в правовом регулировании 
наименований места происхождения товаров 
призван играть правовой прием применения 
положений о географических указаниях к 
наименованиям места происхождения това-
ров с выделением отдельных особенностей 
правового регулирования наименований, учи-
тывая, что основные принципы введения пра-
вовой охраны географических указаний сход-
ны с правовой охраной наименований места 
происхождения товаров (пункт 4 статьи 1516 
ГК РФ). 

Введение правового регулирования гео-
графических указаний в ГК РФ – очень важ-
ный шаг с точки зрении перспектив развития 
регионов России. Проблематика многих рос-
сийских территорий состоит в том, что, не-
смотря на историческую и природную уни-
кальность, многочисленность культурных 
достопримечательностей в стране, сложив-
шиеся вековые традиции многих регионов, 
многие российские территории характеризует 
слабо выраженный имидж. Показать все мно-
гообразие товаров, производимых в России, 
их особенности, непревзойденное качество, а 
также защитить российских производителей – 
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вот задача законодателя на сегодняшний 
день. В определенной степени это и противо-
стояние тем зарубежным санкциям, которые 
применяются сегодня в разных сферах про-
изводства.  

При этом еще одним шагом в деле со-
вершенствования законодательства должно 
стать приведение публичного законодатель-
ства в соответствие с новеллами ГК РФ. Так, 
пункт 24 статьи 2 Федерального закона от 
22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продук-
ции» дает определение винодельческой про-
дукции с защищенным географическим указа-
нием как винодельческой продукции, произ-
водство которой, в том числе розлив, осу-
ществляется в границах географического 
объекта, указываемого на различных видах 
этикеток (этикетке, кольеретке, контрэтикет-
ке), потребительской таре (упаковке), и кото-
рая произведена из определенных техниче-
скими документами сорта или смеси сортов 
винограда и обладает свойствами, которые 
определяются характерными для данного 

географического объекта природными усло-
виями. Винодельческая продукция с защи-
щенным географическим указанием произво-
дится из винограда, не менее 85% которого 
выращено в границах данного географическо-
го объекта, а остальной использованный для 
производства такой продукции виноград вы-
ращен в границах субъекта Российской Феде-
рации, в котором расположен данный геогра-
фический объект. В числе таких географиче-
ских объектов регионы Крыма, Ставрополь-
ского, Краснодарского края, Дагестана и др. 

В целом развитие законодательства о гео-
графических указаниях позволит вывести на 
более высокий уровень российские регионы в 
деле производства уже известных и новых 
товаров и обеспечить известность не только 
зарубежных брендов, таких как Scotch, Porto, 
Havana, Tequila и Дарджилинг, ассоциирую-
щихся во всем мире с продукцией, свойства и 
качество которой обусловлены ее географи-
ческим происхождением, но и крымских и 
таманских вин, байкальского омуля и камчат-
ского краба, палехской шкатулки и якутских 
алмазов, калужского теста и старорусского 
пива и многим других российских брендов. 
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Аннотация 

В статье приведены результаты научного исследования общественных отношений, возникающих 
в сфере гражданско-правовой ответственности. Делается вывод о том, что в российском законо-
дательстве не закрепляется определение гражданско-правовой ответственности. Для преодоле-
ния данного законодательного пробела автор предлагает предусмотреть в гл. 25 ГК РФ специаль-
ную статью. В работе отмечается, что меры гражданско-правового принуждения реализуются ис-
ключительно в качестве охранительных правоотношений и применимы в том случае, если право-
нарушитель в добровольном порядке отказался возмещать потерпевшему причиненный вред. 
Также, автор обращает внимание, что в основе гражданско-правовой ответственности лежат соот-
ветствующие принципы, представляющие собой основополагающие начала. Методологической 
основой исследования послужила система различных общенаучных и частно-научных методов 
познания рассматриваемых вопросов; использованы различные методы познания, в том числе, 
метод системно-структурного, формально-юридического, сравнительно-правового и комплексного 
анализа, логического толкования правовых терминов и явлений и другие. 

Ключевые слова: юриспруденция, право, гражданское право, ответственность, понятие, характеристика, 
принципы, функции, виды, правонарушение, способы, правоприменительная практика, государство, 
Российская Федерация. 
 
Abstract 

The article presents the results of a scientific study of social relations arising in the field of civil liability. It 
is concluded that the definition of civil liability is not fixed in the Russian legislation. To overcome this 
legislative gap, the author proposes to provide a special article in the chapter 25 of the Civil Code of the 
Russian Federation. The article notes that measures of civil law enforcement are implemented 
exclusively as protective legal relations and are applicable in the event that the offender voluntarily 
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refused to compensate the injured person for the harm caused. Also, the author notes that the basis of 
civil liability are the relevant principles that constitute the fundamental principles. The methodological 
basis of the study is the system of various general scientific and particular scientific methods of cognition 
of the questions under consideration; various methods of cognition were used, including the method of 
system-structural, formal-legal, comparative legal and complex analysis, logical interpretation of legal 
terms and phenomena, and others. 

Keywords: jurisprudence, law, civil law, responsibility, concept, description, principles, functions, types, offense, 
methods, law enforcement practice, state, Russian Federation. 
 

 
В правовой науке юридическая ответ-

ственность рассматривается в качестве спе-

циальной негативной реакции государства в 
отношении совершенного правонарушения, 

следствием чего является применение к пра-

вонарушителю мер государственного воздей-
ствия: материального характера либо личного 

принуждения и ограничения прав. Каждый из 
видов юридической ответственности (консти-

туционная, гражданско-правовая, уголовная, 

административная, материальная, дисципли-
нарная, налоговая и т. д.) обладает как об-

щими признаками (например, влекут опреде-

ленные лишения для правонарушителя), так и 
специфическими особенностями. В частности, 

субъектом уголовной ответственности может 
являться только физическое лицо, а граждан-

ско-правовая ответственность наступает по 

инициативе лица, которому был причинен 
вред. 

Самыми распространенными правоотно-
шениями, в которых участвуют субъекты пра-

воотношений практически каждый день, яв-

ляются гражданско-правовые отношения. 
Соответственно, меры гражданско-правовой 

ответственности в практике являются доста-

точно распространенными.  
Рассматриваемый вид юридической от-

ветственности считается эффективным и 
действенным правовым способом, направ-

ленным на достижение справедливости иму-

щественных интересов субъектов граждан-
ских правоотношений. Учитывая, что граж-

данско-правовая ответственность характери-
зуется специфическими особенностями, ос-

нованиями и условиями наступления, а также 

последствиями для правонарушителя, пола-
гаем важным провести более подробное ис-

следование вопросов наступления такой от-

ветственности, оснований и условий ее при-
менения. 

Гражданско-правовая ответственность – 
это вид юридической ответственности. Вме-

сте с тем единообразного понятия и сущности 
гражданско-правовой ответственности в 

научной среде не имеется, что обусловлива-

ется многогранным и сложным характером 
рассматриваемого института. Как замечает 

О. О. Небратенко, проблема изучения граж-
данско-правовой ответственности выступает 

одной из главнейших в науке гражданского 

права [8. – С. 8]. В связи с изложенным пер-
воочередным является рассмотрение самого 

понятия «юридическая ответственность», без 

чего невозможно полно и всесторонне опре-
делить сущность и правовую природу инсти-

тута гражданско-правовой ответственности. 
Как отмечает В. К. Бабаев, юридическая 

ответственность представляет собой един-

ство субъективного и объективного [1. – 
С. 636]. 

В научной среде предприняты попытки по 
обоснованию существования единого понятия 

юридической ответственности, которое вклю-

чает в себя позитивный и негативный аспек-
ты. Данное обстоятельство обусловливается 

несовершенством концепции как позитивного, 

так и негативного понимания юридической 
ответственности [7. – С. 164]. 

По утверждению А. В. Кинсбурской, «ос-
новными непосредственными целями юриди-

ческой ответственности являются наказание 

совершивших правонарушения лиц и макси-
мально возможное устранение причиненного 

правонарушением вреда (восстановление 
нарушенного права потерпевшего, компенса-

ция причиненных правонарушением убытков 

и др.)» [4. – С. 49]. 
Конечная цель юридической ответствен-

ности заключается в устранении правонару-

шений. Непосредственной целью юридиче-
ской ответственности является применение 



ЭКОНОМИКА. ПРАВО. ОБЩЕСТВО № 4 (16), 2018                                                             Гражданское право 

14 
 
 
 
 

мер наказания к нарушителю праву, что поз-
воляет говорить о карательной функции. 

В юридической науке традиционной явля-

ется классификация юридической ответ-
ственности по характеру применяемых санк-

ций на 1) уголовную, которая наступает при 
совершении лицом преступления – виновно 

совершенного общественно опасного деяния, 

запрещенного Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

(далее – УК РФ) под угрозой наказания; 
2) административную, применяемую за со-

вершение правонарушения, предусмотренно-

го Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях от 30 декаб-

ря 2001 г. № 195-ФЗ и законами субъектов 
Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 3) собственно гражданско-

правовую, которая является непосредствен-
ным предметом исследования в данной  

статье. 

Помимо данной классификации в научной 
литературе выделяются и иные виды ответ-

ственности: конституционная, земельная, 
политическая, гражданско-процессуальная, 

материальная, налоговая и т. д. Обратим 

внимание на то обстоятельство, что нередко 
некоторые лица смешивают материальную 

ответственность с гражданско-правовой. 
Конституция Российской Федерации в ча-

сти 2 статьи 45 закрепляет за каждым граж-

данином право на защиту своих прав и сво-
бод всеми способами, не запрещенными за-

коном. 

Часть 3 статьи 1 ГК РФ говорит о принци-
пе добросовестности участников гражданских 

правоотношений. Они должны действовать 
добросовестно в случае установления, осу-

ществления и защиты гражданских прав и 

исполнения гражданских обязанностей.  
Надо отметить, что меры гражданско-

правового принуждения реализуются исклю-
чительно в качестве охранительных правоот-

ношений и применимы в том случае, если 

правонарушитель в добровольном порядке 
отказался возмещать потерпевшему причи-

ненный вред. Защита гражданских прав воз-

никает при наличии нарушения. 
Возможно сформулировать признаки, по 

которым следует отличать гражданско-
правовую ответственность от иных видов 

юридической ответственности: 1) правоотно-
шения в рамках применения мер гражданско-

правовой ответственности возникают между 

ее субъектами (гражданин, юридическое ли-
цо, публичное образование); 2) субъекты 

гражданских правоотношений могут самосто-
ятельно устанавливать меры и размер граж-

данско-правовой ответственности; 3) испол-

нение обязанности, возникшей в качестве 
гражданско-правовой ответственности, про-

исходит по добровольному принципу, а не 
обладает принудительным характером; 4) 

ответственность наступает в результате ини-

циативных действий лица, права которого 
были нарушены; 5) меры гражданско-

правовой ответственности обладают имуще-
ственным характером; 6) гражданско-

правовая ответственность выполняет особую 

функцию, которая выражается в устранении 
неблагоприятных последствий для правона-

рушителя, – это компенсация причиненного 

вреда. 
Следовательно, необходимо подчеркнуть, 

что в российском законодательстве не за-
креплено определение гражданско-правовой 

ответственности. Для преодоления данного 

пробела предлагаем предусмотреть в гла-
ве 25 ГК РФ специальную статью, в которой 

необходимо изложить следующее определе-
ние гражданско-правовой ответственности: 

гражданско-правовая ответственность пред-

ставляет собой специально закрепленные в 
законодательстве меры реагирования на со-

вершенное участником гражданских правоот-

ношений правонарушение, предназначение 
которых заключается в восстановлении преж-

него состояния, существовавшего до момента 
совершения правонарушения, компенсации 

потерпевшему причиненного вреда и несении 

правонарушителем специальных неблагопри-
ятных лишений и ограничений гражданских 

прав имущественного характера. 
Рассмотрим принципы и функции граж-

данско-правовой ответственности. 

Цели и функции гражданско-правовой от-
ветственности являются схожими понятиями, 

ввиду чего некоторые авторы не проводят 

четкого разграничения между ними. Следует 
признать обоснованным высказывание 

Н. А. Духно, что «цель гражданско-правовой 
ответственности является двоякой и заклю-
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чается в обеспечении правопорядка в сфере 
гражданско-правовых отношений и воспита-

ния у граждан добросовестного поведения, 

основанного на соблюдении гражданско-
правовых норм» [3. – С. 40]. 

Конечная и перспективная цель ответ-
ственности – это устранение правонарушений 

со стороны всех субъектов правоотношений. 

Непосредственная цель юридической ответ-
ственности состоит в наказании лица, которое 

может носить различный характер. 
Основные цели гражданско-правовой от-

ветственности можно свести к следующему: 

1) осуществлять охрану гражданско-право-
вых отношений; 2) применять меры ответ-

ственности к нарушителям права; 3) исправ-
лять и воспитывать правонарушителей; 4) не 

допускать совершения новых правонаруше-

ний и т. д. 
Функции гражданско-правовой ответ-

ственности устанавливаются и направляются 

ее целями. При этом функции юридической 
ответственности тесно взаимосвязаны с 

функциями права. Юридическая ответствен-
ность в качестве явления социального имеет 

характер самозащиты общества от посягно-

вений на его устои [9. – С. 28]. 
Следовательно, ввиду специфики граж-

данско-правовой ответственности своеобраз-
ными являются цели и функции данной от-

ветственности. Основные цели гражданско-

правовой ответственности сводятся к охране 
гражданско-правовых отношений; примене-

нию мер ответственности к нарушителям пра-

ва; исправлению и воспитанию правонаруши-
телей; предупреждению совершения новых 

правонарушений и т. д. 
Функции гражданско-правовой ответ-

ственности устанавливаются и направляются 

ее целями. Основными функциями граждан-
ско-правовой ответственности являются вос-

становительная, предназначение которой 
состоит в возвращении прежнего состояния, 

существовавшего до момента совершения 

нарушения, и компенсационная. Среди до-
полнительных функций гражданско-правовой 

ответственности можно назвать карательную, 

регулятивную, превентивную, стимулирую-
щую и др. 

В основе реализации гражданско-
правовой ответственности лежат соответ-

ствующие принципы. Недостатком действую-
щего законодательства является отсутствие 

соответствующих принципов гражданско-

правовой ответственности в гражданском 
законодательстве. 

Выделяют два основных вида гражданско-
правовой ответственности, определяемые в 

зависимости от основания применения мер 

ответственности: 1) договорной; 2) внедого-
ворной. Основанием наступления договорной 

ответственности следует назвать нарушение 
одной из сторон условий заключенного дого-

вора. 

Перейдем к рассмотрению вопросов  
применения гражданско-правовой ответ-

ственности. 
Основания, порядок и условия примене-

ния гражданско-правовой ответственности за 

нарушение обязательств регулируются гла-
вой 25 ГК РФ. 

Условия гражданско-правовой ответ-

ственности: 1) наличие противоправного по-
ведения лица, которое нарушило субъектив-

ное право; 2) вред; 3) причинно-следственная 
связи между противоправным поведением и 

результатами. Установление такой причинной 

связи можно назвать одним из самых дискус-
сионных вопросов как в теории, так и в прак-

тике развития гражданских правоотношений. 
Следует также отметить, что не во всех слу-

чаях наступления договорной ответственно-

сти установление причинной связи является 
необходимым условием. Так, в случае с взыс-

канием неустойки как формы ответственности 

установление вреда, а также причинной связи 
не обязательно; 4) вина правонарушителя.  

Согласно статье 12 ГК РФ, способами за-
щиты гражданских прав являются возмеще-

ние убытков, взыскание неустойки, компенса-

ция морального вреда, которые одновремен-
но являются и мерами гражданско-правовой 

ответственности. По данному вопросу в науч-
ной среде высказывается мнение, что если 

указанные способы принуждения подлежат 

взысканию при наличии вины правонаруши-
теля, то их следует относить к мерам ответ-

ственности, а если они применяются в целях 

восстановления нарушенных прав и осу-
ществления воздействия на правонарушите-

ля, то следует говорить о мерах защиты 
гражданских прав [5. – С. 104]. 
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Согласимся с точкой зрения А. В. Добро-
винской о том, что в качестве основной фор-

мы гражданско-правовой ответственности, 

согласно ГК РФ, целесообразно назвать воз-
мещение убытков, что обусловливается ее 

общим правилом о том, что она выступает 
«универсальной мерой для всех гражданско-

правовых отношений» [2. – С. 11]. 

В юридической литературе неустойка рас-
сматривается в двух значениях: 1) способ 

исполнения обязательства; 2) мера граждан-
ско-правовой ответственности. Следователь-

но, неустойка в качестве меры гражданско-

правовой ответственности может признавать-
ся только при ненадлежащем исполнении 

обязательств.  
Повторное применение мер гражданско-

правовой ответственности в виде взыскания 

неустойки является незаконным, однако и 
такие случаи могут быть предметом судебно-

го разбирательства. В частности, Краснояр-

ский краевой суд в Апелляционном опреде-
лении от 24 февраля 2014 г. по делу  

№ 33-1735/2014 подчеркнул, что судом обос-
нованно отказано во взыскании с ответчицы 

неустойки в размере 50 тыс. рублей на осно-

вании пункта 10.7 договора, поскольку с нее 
уже взыскана неустойка на основании пунк-

та 10.1 договора за несвоевременную уплату 
продавцу денежных средств, предусмотрен-

ную пунктом 1.4 договора, в связи с чем по-

вторное возложение на нее ответственности 
за данную просрочку недопустимо. 

В том случае если покупатель приобрета-

ет жилое помещение у продавца-застрой-
щика, то наблюдается повышенная ответ-

ственность, поскольку на правоотношения 
покупателя и продавца распространяются 

положения Закона Российской Федерации 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей». 
Стороны договора купли-продажи вправе 

включить в него положение, предусматрива-
ющее более высокое качество, чем те, кото-

рые предусмотрены соответствующими стан-

дартами или техническими регламентами, и 
если жилое помещение, несмотря на соответ-

ствие обязательным требованиям стандар-

тов, не отвечает согласованным сторонами 
требованиям к качеству, то такое жилое по-

мещение нельзя признать объектом ненад-
лежащего качества, и покупатель вправе 

предъявить требования к продавцу по предо-
ставлению другого жилого помещения. 

Закон Российской Федерации «О защите 

прав потребителя» не раскрывает понятие 
«ненадлежащее качество», давая лишь опре-

деления терминов «недостаток» и «суще-
ственный недостаток». Так, существенными 

недостатками жилого помещения как объекта 

договора купли-продажи, по нашему мнению, 
могут быть признаны следующие обстоятель-

ства: излишняя затененность, влажность по-
мещения и т. п.; недостаточный обогрев по-

мещений; использование при строительстве 

некачественных материалов, угрожающих 
жизни и здоровью, что делает невозможной 

хозяйственную деятельность в таком поме-
щении и т. д. Данные действия со стороны 

арендодателя, который знал о данных дефек-

тах, следовало бы квалифицировать как зло-
употребление правом.  

Согласимся с высказыванием Р. Р. Лен-

ковской, что покупатель вправе предъявить 
требования продавцу в отношении любого 

конструктивного элемента квартиры ввиду его 
некачественности [6. – С. 14]. В частности, в 

рамках рассмотрения Санкт-Петербургским 

городским судом дела № 33-9216/2011 
(Определение Санкт-Петербургского город-

ского суда от 5 июля 2011 г. № 33-9216/201) 
на продавца была возложена обязанность 

замены некачественно установленного в 

квартире в новом возведенном доме витраж-
ного остекления, а также установки дополни-

тельных створок. В данном случае формой 

гражданско-правовой ответственности высту-
пает возмещение вреда в натуре. 

В качестве меры ответственности за 
нарушение прав потребителей часть 6 ста-

тьи 15 Закона Российской Федерации 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» 
называет уплату штрафа. 

В юридической литературе можно встре-
тить точку зрения, согласно которой годовые 

проценты за неисполнение денежных обяза-

тельств, установленные статьей 395 ГК РФ, 
наряду с возмещением убытков и уплатой 

неустойки, следует рассматривать в качестве 

самостоятельной формы гражданско-
правовой ответственности [10. – С. 271]. 

В случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств лицо как сто-
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рона обязательства может нести меры ответ-
ственности гражданско-правового характера 

как перед другими юридическими лицами, 

публичными образованиями, так и перед 
гражданами, с которыми они вступают в дого-

ворные отношения. 
Заемщик по договору потребительского 

кредита несет ответственность перед креди-

тором за нарушение сроков возврата кредита, 
нецелевое использование кредита, утраты 

обеспечения своего обязательства, односто-
ронний отказ от договора кредита и т. д. Так, 

Омским областным судом по делу  

№ 33-129/2015 (Апелляционное определение 

Омского областного суда от 14 января 2015 г. 
по делу № 33-129/2015) ООО ИКБ было уста-
новлено, что «Совкомбанк» свою обязанность 

по выдаче денежных средств заемщику ис-
полнил надлежащим образом. Т. воспользо-

вался предоставленными денежными сред-

ствами, однако обязательства по возврату 
кредита и уплате процентов не исполняет. 

Компенсация морального вреда является 

способом защиты нематериальных благ. Не-
достатком гражданского законодательства 

России следует назвать то обстоятельство, 
что законодатель не совсем удачно раскры-

вает содержание понятия «моральный вред». 

Не выработана его устойчивая характеристи-
ка и в судебной практике. 

При рассмотрении судебных споров, свя-
занных с нарушением нематериальных благ и 

личных неимущественных прав, принимаются 

обстоятельства, которые свидетельствуют о 
степени причиненных гражданину страданий. 

Как отмечено в Апелляционном определении 

Белгородского областного суда от 19 августа 
2014 г. № 33-3384/2014, право гражданина на 

возмещение вреда, причиненного жизни или 
здоровью, следует признать в качестве ос-

новного неотчуждаемого права. В ряде других 

судебных решений подчеркивается, что кате-
гории «жизнь» и «здоровье» являются бес-

ценными и не могут быть возвращены выпла-

той денег.  
Признаем необходимость закрепления в 

ГК РФ альтернативных способов возмещения 
морального вреда, не связанных с матери-

альной выплатой. Среди них можно назвать 

извинение, опровержение, примирение, реа-
билитацию. 

Следовательно, практическая реализация 
гражданско-правовой ответственности проис-

ходит посредством применения специальных 

мер гражданско-правовой ответственности, 
которые применяются к участникам граждан-

ских правоотношений в случае нарушения 
гражданских прав и, как показывает практика 

гражданско-правовых отношений, в большин-

стве ситуаций в случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения лицами взятых 

на себя обязательств либо нарушения прав и 

носят имущественный характер. 
Завершая исследование отметим, что на 

основании рассмотрения теоретических кон-
цепций, посвященных изучению понятия и 

сущности гражданско-правовой ответственно-

сти, можно сформулировать следующее 
определение данного правового явления: 

гражданско-правовая ответственность пред-
ставляет собой специально закрепленные в 

законодательстве меры реагирования на со-

вершенное участником гражданских правоот-
ношений правонарушение, предназначение 

которых заключается в восстановлении преж-

него состояния, существовавшего до момента 
совершения правонарушения, компенсации 

потерпевшему причиненного вреда и несения 
правонарушителем специальных неблагопри-

ятных лишений и ограничений гражданских 

прав, носящих имущественный характер. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются законодательные акты, устанавливающие перечень обстоя-
тельств, где перевозчик отвечает только в том случае, если грузоотправитель или грузополуча-
тель доказывает, что утрата или повреждение принятого для перевозки груза произошли по вине 
перевозчика. Большое внимание уделяется анализу норм действующего российского законода-
тельства, что позволяет выделить ряд обстоятельств, при которых перевозчик несет ответствен-
ность за утрату или повреждение груза только в том случае, если грузополучатель докажет его 
вину. В работе отмечается, что большинство споров в области морских перевозок возникают 
вследствие утраты или повреждения грузов. Также говорится, что в целях возмещения убытков 
участникам отношений конкретной морской перевозки необходимо исходить из условий договора, 
а также руководствоваться законодательством об обязанностях перевозчика, экспедитора, грузо-
отправителя и грузополучателя. Автор приходит к выводу о том, что в транспортных законах от-
ветственность перевозчика возникает при наличии его вины и исключается, если несохранность 
груза произошла вследствие обстоятельств, за которые перевозчик не отвечает. 

Ключевые слова: транспортное право, морское право, международная морская перевозка, перевозка 
грузов, ответственность перевозчика, освобождение от ответственности, ограничение ответственности, 
Гаагско-Висбийские правила, Гамбургские правила, Роттердамские правила. 
 
Abstract 

This article deals with legislative acts establishing the list of circumstances where the carrier is only 
responsible if the shipper or the consignee proves that the loss or damage to the cargo occurred through 
the fault of the carrier. Much attention is paid to the analysis of the norms of the current Russian 
legislation, which allows us to single out a number of circumstances in which the carrier is responsible for 
loss or damage to the cargo only if the consignee proves his guilt. The paper notes that the majority of 
disputes in the field of maritime transport arise from loss or damage to cargo. Also, in order to 
compensate for damages to participants in a particular maritime transport relationship, it is necessary to 
proceed from the terms of the contract, as well as be guided by the legislation on the obligations of the 
carrier, forwarder, shipper and consignee. The author comes to the conclusion that the carrier’s liability in 
transport laws arises if he is guilty and is excluded if the cargo has not been preserved due to 
circumstances for which the carrier is not responsible. 

Keywords: transport law, maritime law, international carriage of goods by sea, liability of the carrier, exemption of 
liability, limitation of liability, Hague-Visby Rules, Hamburg Rules, Rotterdam Rules. 
 

 
Анализ современных условий развития и 

укрепления коммерческих отношений между 
различными государствами, а следовательно, 
активного развития международного транс-

портного сообщения позволяет сделать вы-
вод о том, что все большую востребованность 
приобретает транспортировка грузов морским 
транспортом. 
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Морские перевозки являются универсаль-
ным средством перемещения грузов как в 
области внутригосударственной, так и между-
народной экономической деятельности.  

Ввиду мобильности, сравнительно до-
ступных цен и возможности доставить груз в 
любую точку мира морские перевозки груза 
являются наиболее часто используемым на 
практике видом транспортировки внешнетор-
говых грузов. 

Прежде всего следует отметить, что 
транспортировка грузов морским путем явля-
ется одним из самых распространенных и 
налаженных способов перевозки. Однако 
важно понимать, что наличие иностранного 
элемента предполагает достаточно сложное 
правовое регулирование данного вида пере-
возки на уровне как национальных, так и 
международных актов.  

Так, говоря о правовом регулировании пе-
ревозок в рамках внутренних водных путей 
России необходимо отметить следующие 
акты: Конституция Российской Федерации, 
Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, 
Кодекс внутреннего водного транспорта Рос-
сийской Федерации от 7 марта 2001 г.  
№ 24-ФЗ, а также ряд иных федеральных 
законов и подзаконных нормативных актов, 
многие из которых будут упомянуты ниже. 

Также следует отметить международные 
соглашения, которые регламентируют вопро-
сы регулирования морской перевозки грузов. 
К таким международным соглашениям в 
первую очередь относятся Международная 
конвенция об унификации некоторых правил 
о коносаменте, заключенная в Брюсселе 
25 августа 1924 г., Протокол об изменении 
Международной конвенции об унификации 
некоторых правил о коносаменте (1924 г.), 
Конвенция Организации Объединенных 
Наций «О морской перевозке грузов», заклю-
ченная в Гамбурге 31 марта 1978 г., Конвен-
ция Организации Объединенных Наций  
«О договорах полностью или частично мор-
ской международной перевозки грузов» 
(«Роттердамские правила»), заключенная в 
Нью-Йорке 11 декабря 2008 г. 

Кроме перечисленных международных ак-
тов правовое регулирование морских перево-
зок грузoв осуществляется при помощи обы-
чаев и торговых обыкновений.  

В свою очередь, именно сложность пра-
вового регулирования обусловливает особый 
интерес к спорам, возникающим из отноше-
ний в области морских перевозок и, следова-
тельно, позиции арбитражных судов к данной 
категории споров. 

В качестве примера конфликтов в области 
морских перевозок представляется возмож-
ным проиллюстрировать выборочные арбит-
ражные дела.  

Так, в Постановлении от 3 марта 2014 г. 
по делу № А56-11413/20131 Федеральный 
арбитражный суд Северо-Западного округа по 
итогам судебной экспертизы установил, что 
по вине перевозчика произошло ненадлежа-
щее (за пределами дозволенного срока) хра-
нение груза, повлекшее его частичную непри-
годность к реализации и, соответственно, 
последующее уничтожение. 

Суд пришел к выводу об удовлетворении 
иска заказчика о взыскании убытков.  

Принимая во внимание результаты ука-
занного судебного дела, можно заключить, 
что в случае если сторонами договора пере-
возки согласованы условия о том, что экспе-
дитор обязан осуществлять таможенное де-
кларирование и соблюдение санитарных и 
иных требований, он не может ссылаться на 
ограничение своей ответственности исключи-
тельно доставкой. 

Другим примером из практики, на который 
хотелось бы обратить внимание, является 
судебный акт Тринадцатого арбитражного 
апелляционного cуда от 19 января 2011 г. по 
делу № А56-2819/20092.  

В рассматриваемом деле заказчик обра-
тился в суд с исковыми требованиями к аген-
ту о взыскании убытков вследствие повре-
ждения груза. 

Согласно материалам дела, между сторо-
нами был заключен агентский договор, по 
условиям которого агент обязался осуществ-
лять организацию транспортных услуг в инте-
ресах истца.  

                                                           
1 См.: URL.: https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a255872b-
75b2-40ac-8796-b137eb3e5adf/493201e5-baa1-4ace-9d70-
81de9c5f3189/A56-11413-2013_20140303_Postanovlenie_ 
kassacionnoj_instancii.pdf (дата обращения: 30.11.2018).  
2 См.: URL.: https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f58d2b3e-
d8f6-4e21-b79b-90f174ea40fd/7de91d35-54b6-45e5-ab33-
b872ac2d664f/A56-2819-2009_20110119_Postanovlenie_ 
apelljacionnoj_instancii.pdf (дата обращения: 30.11.2018). 
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Действуя в рамках договора, агент пору-
чил осуществление перевозки транспортной 
компании. Однако водитель транспортной 
компании, управляя транспортным средством, 
допустил нарушение правил дорожного дви-
жения, в результате чего транспортное сред-
ство, перевозящее груз, получило поврежде-
ния, а сам контейнер с грузом был сорван с 
крепления.  

В результате рассмотрения данного ар-
битражного дела суд постановил, что ответ-
чик не несет ответственности за укладку, 
крепление и соблюдение технических условий 
транспортировки груза внутри контейнера. 
Кроме того, при осмотре поступившего в ад-
рес истца груза внешних повреждений кон-
тейнера обнаружено не было. 

Таким образом, в рассмотренном судеб-
ном деле также шла речь о пределах ответ-
ственности сторон отношений по морской 
перевозке.  

Резюмируя выводы судов в рассмотрен-
ных судебных делах, необходимо отметить, 
что большинство споров в области морских 
перевозок возникают вследствие утрaты или 
повреждения грузoв.  

В целях возмещения убытков участникам 
отношений конкретной морской перeвозки 
необходимо в первую очередь исходить из 
условий догoвора, а также руководствоваться 
соответствующим законодательством.  

Сoгласно статьям 401 и 796 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (ГК РФ) от 
30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, в области споров 
в сфере морской перевозки действует пре-
зумпция виновности перевозчика.  

Так, в порядке пункта 3 статьи 401 ГК РФ, 
если иное не предусмотрено законом или 
соглашением сторон, лицо, не исполнившее 
или исполнившее ненадлежащим образом 
свои обязательства при осуществлении эко-
номической деятельности, несет бремя от-
ветственности в случае, если не докажет, что 
надлежащее исполнение обязательств оказа-
лось невозможным вследствие непреодоли-
мой силы. Однако следует учитывать, что к 
освобождающим или ограничивающим ответ-
ственность стороны обстоятельствам не от-
носятся нарушение обязанностей со стороны 
иных деловых партнеров такого лица, отсут-
ствие на рынке нужного сырья или товаров, 

необходимых для исполнения обязательства 
или же недостаток денежных средств. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 796 ГК 
РФ, перевозчик несет ответственность за 
повреждение или утрату груза, имевшие ме-
сто после принятия такого груза к перевозке и 
до передачи его грузополучателю или иному 
лицу, уполномоченному на получение груза в 
случае, если не докажет, что несохраненность 
груза повлекли обстоятельства, которые пе-
ревозчик объективно не мог предотвратить и 
наступление которых не могло зависеть от 
перевозчика. 

Учитывая содержание специального 
транспортного законодательства1, такими 
обстоятельствами могут являться: 

‒ непреодолимая сила; 
‒ особые естественные свойства перево-

зимого груза; 
‒ временные ограничения, введенные в 

порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

‒ действия или распоряжения властей; 
‒ пожар, возникший не по вине перевозчика; 
‒ военные действия и народные волнения; 
‒ скрытые недостатки груза; 
‒ недостача груза не превышает норму 

естественной убыли; 
‒ иные чрезвычайные и непреодолимые 

причины. 
Кроме того, данный перечень дополняет-

ся рядом обстоятельств, за которые несет 
ответственность непосредственно заказчик в 
случаях, если утрата или повреждение груза 
произошли: 

‒ в результате последствий, вызванных 
некорректными сведениями о грузе; 

‒ вследствие физических свойств самого 
груза либо упаковки; 

‒ действий или бездействий грузоотпра-
вителя (отправителя) или получателя груза; 

‒ вследствие неправильного выбора от-
правителем способа перевозки грузa с огра-
ниченным сроком годности;  

                                                           
1 См.: Кодекс торгового мореплавания Российской Феде-
рации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ; Федеральный закон 
от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ (ред. 
от 03.07.2016) «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта». 
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‒ если груз перевозился в сопровождении 
представителя отправителя или получателя; 

‒ вследствие ненадежности упаковки; 
‒ из-за отсутствия признаков, свидетель-

ствующих о несохранности груза. 
Необходимо обратить внимание, что 

именно перевозчик несет бремя доказывания 
того, что именно эти обстоятельства послу-
жили причиной несохранности груза или ба-
гажа. 

В некоторых нормативных актах содер-
жатся нормы, которые устанавливают пере-
чень обстоятельств, за которые перевозчик 
отвечает только в том случае, если грузоот-
правитель или грузополучатель докажет, что 
повреждение либо утрaта транспортируемого 
груза произошли по вине перевозчика.  

Тaк, анализ ноpм действующего россий-
ского законодательства позволяет выделить 
ряд обстоятельств, при которых перевозчик 
несет ответственность за несохранность груза 
только в том случае, если грузополучатель 
докажет его вину:  

‒ груз был доставлен в целой, неповре-
жденной упаковке или таре без каких-либо 
следов вскрытия; 

‒ груз прибыл в исправном контейнере с 
исправной защитной маркировкой; 

‒ незаметные при визуальном осмотре 
недостатки упаковки груза;  

‒ исправность грузовых помещений с ис-
правными пломбами отправителя. 

В рамках данной темы невозможно обойти 
вниманием международные конвенции, зна-
чение которых в регулировании морских пе-
ревозок сложно переоценить.  

Автор статьи предлагает подробно оста-
новиться на следующих международных до-
говорах в области морской международной 
грузоперевозки, освобождающих или ограни-
чивающих ответственность перевозчика: Пра-
вила Висби 1924 г., Гамбургские правила 
1978 г., а также Роттердамские правила 
2008 г. 

Прежде всего следует отметить, что, в со-
ответствии с частью 4 статьи 15 Конституции 
Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Феде-
рации являются составной и неотъемлемой 
частью ее правовой системы. 

Среди профессионального юридического 
сообщества перечень освобождающих пере-
возчика от ответственности обстоятельств 
или ограничивающих его ответственность 
именуют «каталогом исключений» [3].  

Указанный перечень содержит ряд обсто-
ятельств, при наступлении которых перевоз-
чик полностью или же частично избегает от-
ветственности за повреждения или утрату 
груза, если докажет, что такие убытки образо-
вались вследствие одного из перечисленных 
обстоятельств.  

В пункте 2 статьи 4 Правил Висби содер-
жатся 17 обстоятельств, при наступлении 
которых морской перевозчик груза может 
быть полностью или частично освобожден от 
ответственности.  

К данным обстоятельствам относятся 
следующие: 

‒ навигационная ошибка; 
‒ риски на море; 
‒ пожар, возникший не по вине перевозчика; 
‒ непреодолимая сила;  
‒ действия антиобщественных элементов; 
‒ военные действия; 
‒ арест или задержание властями, а также 

наложение судебного ареста; 
‒ карантин; 
‒ действия или упущения отправителя 

или собственника груза; 
‒ забастовки, приостановления работ; 
‒ народные восстания; 
‒ спасание либо попытки спасания жизни 

или имущества на море; 
‒ потери объема и веса груза, а также 

другие повреждения груза, возникшие вслед-
ствие скрытых недостатков и особой природы 
груза; 

‒ недостатки упаковки; 
‒ недостатки маркировки; 
‒ скрытые недостатки, которые нельзя 

было разумно предполагать;  
‒ иные причины, возникшие не по вине 

перевозчика, его сотрудников или агентов. 
Этот перечень открытый.  
Россия является участницей данного 

международного договора. Кодекс торгового 
мореплавания Российской Федерации вклю-
чает в себя значительное число правил, из-
ложенных в данном международном акте. 
Анализ и сравнение Правил Висби и Кодекса 
торгового мореплавания Российской Федера-
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ции показывают, что это касается и указанно-
го перечня освобождающих грузоперевозчика 
от ответственности обстоятельств.  

Гамбургские правила не содержат переч-
ня обстоятельств, освобождающих морского 
грузоперевозчика от ответственности.  

Согласно Гамбургским правилам, ответ-
ственность перевозчика презюмируется, так 
как считается, что возможная утрата или по-
вреждение груза в любом случае происходят 
во время нахождения груза в пути. Для осво-
бождения от ответственности в порядке Гам-
бургских правил перевозчику следует дока-
зать, что им были предприняты все необхо-
димые меры для сохранения груза. 

Роттердамские правила представляют со-
бой своего рода компромисс между двумя 
предыдущими правилами. Рассматриваемые 
Роттердамские правила содержат нормы, 
перекликающиеся и с Правилами Висби, и с 
Гамбургскими правилами.  

Однако Роттердамские правила по анало-
гии с Правилами Висби включают в себя «ка-
талог исключений», состоящий уже из пятна-
дцати пунктов. При этом между Pоттердам-
скими и Висбийскими правилaми имеются и 
существенные различия. 

Роттердамские правила включают следу-
ющие обстоятельства, при наступлении кото-
рых перевозчик может быть полностью или 
частично освобожден от ответственности:  

‒ непреодолимая сила; 
‒ несчастные случаи на море; 
‒ военные действия, вооруженные кон-

фликты, пиратство, терроризм, народные 
волнения и восстания; 

‒ ограничения, связанные с карантином;  
‒ какие-либо вмешательства со стороны 

государства; 
‒ забастовки, приостановления или за-

держки работы; 
‒ пожар на судне; 
‒ скрытые дефекты груза; 
‒ действие или бездействие грузоотпра-

вителя;  
‒ погрузка, укладка или выгрузка груза, 

выполненные на основании договоренности, 
достигнутой в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 13, если только перевозчик или исполня-
ющая сторона не осуществляют такую дея-
тельность от имени грузоотправителя или 
грузополучателя; 

‒ внутренне присущие грузу дефекты и 
скрытые недостатки; 

‒ ненадлежащее состояние упаковки;  
‒ спасание или попытки спасания жизни 

на море; 
‒ спасание или попытки спасания имуще-

ства на море; 
‒ разумные меры или попытки избежать 

ущерба окружающей среде;  
‒ действия перевозчика во исполнение пол-

номочий, предусмотренных в статьях 15 и 16. 
Важно отметить, что действующие между-

народные транспортные конвенции отражают 
актуальный уровень развития правового ре-
гулирования той или иной сферы жизнедея-
тельности, существующий релевантный опыт; 
содержат компромиссные решения в конкрет-
ной сфере и задают тенденции для нацио-
нальных законодательств и практики их при-
менения. 

Таким образом, в рассмотренных транс-
портных национальных и международных 
актах ответственность перевозчика возникает 
лишь при наличии его вины и исключается в 
тех случаях, когда несохранность груза про-
изошла вследствие обстоятельств, за кото-
рые перевозчик не отвечает.  

Следовательно, ответственность пере-
возчика строится не на принципах повышен-
ной ответственности предпринимателя при 
отсутствии своей вины в соответствии с пунк-
том 3 статьи 401, пунктом 1 статьи 796 ГК РФ, 
а на принципах вины.  

Данное обстоятельство учитывается неко-
торыми судами при рассмотрении дел, свя-
занных с ответственностью перевозчика.  

Так, актуальная судебная арбитражная 
практика исходит из того, что профессио-
нальный морской перевозчик, не исполнив-
ший или ненадлежащим образом исполнив-
ший обязательство, являясь субъектом, осу-
ществляющим коммерческую деятельность, 
несет гражданскую ответственность незави-
симо от наличия или отсутствия вины и может 
быть освобожден от нее лишь при наличии 
обстоятельств, которые он не мог предотвра-
тить и устранение которых от него не зависело.  

Подводя итоги в рамках рассматриваемой 
темы, следует повторить, что, согласно дей-
ствующему законодательству и сложившейся 
судебной практике, в спорах в области мор-
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ской перевозки грузов действует презумпция 
вины перевозчика.  

Согласно специальным правилам, уста-
новленным национальным и международным 
законодательством, в целях освобождения 
перевозчика от ответственности или ее огра-
ничения перевозчику необходимо доказать, 
что им были предприняты все необходимые и 
возможные действия, которые требовались от 
перевозчика для избежания повреждения или 
утраты груза, т. е. необходимо доказать, что 
перевозчик при осуществлении перевозки 

вверенного груза проявил ту степень забот-
ливости и осмотрительности, которая от него 
требовалась в целях надлежащего исполне-
ния своих обязательств по договору (Поста-
новление Арбитражного суда Волго-Вятского 
округа от 28 октября 2016 г. по делу  
№ А43-15160/2015; Постановление Арбит-
ражного суда Уральского округа от 4 октября 
2016 г. по делу № А71-13935/2015; Постанов-
ление Арбитражного суда Центрального окру-
га от 22 сентября 2016 г. по делу  
№ А09-14021/2015). 
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Аннотация 

В условиях перехода от индустриального к информационному (постиндустриальному) обществу 
как никогда ранее возросла роль информации, в связи с чем на законодательном уровне было за-
креплено право на получение информации и право на свободу слова. Вместе с тем одной из глав-
ных и социально значимых является информация о личности, находящейся в социуме, о ее каче-
ствах, свойствах, характеристиках. Такой личностью, в частности, является юридическое лицо. 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, права и свободы человека и гражданина 
признаны высшей ценностью нашего государства. Защита материальных и нематериальных благ 
гарантируется всем физическим и юридическим лицам. Деловая репутация участников коммерче-
ской деятельности, рассматриваемая как обладающий экономическим значением фактор, – важ-
нейшее благо, которому необходима гарантия надлежащей правовой защиты со стороны государ-
ства. Обеспечение максимально справедливого, быстрого и эффективного восстановления нару-
шенного права, возмещение вреда, причиненного нарушением, являются важнейшими задачами 
правового государства, вследствие чего решение данных проблем представляется возможным ис-
ключительно при помощи действенного правового механизма защиты прав участников экономиче-
ской деятельности, в том числе нематериальных благ, к которым относится и деловая репутация. 

Ключевые слова: деловая репутация, гарантия права, восстановление нарушенных прав, защита 
материальных и нематериальных благ, физические и юридические лица, личность. 
 
Abstract 

The transition from industrial to information (post-industrial) society as never before has increased the 
role of information, and therefore at the legislative level was enshrined the right to information and the 
right to freedom of speech. At the same time, one of the main and socially important is information about 
the person in society, its qualities, properties, characteristics. Such a person, in particular, is a legal 
entity. In accordance with the Constitution of the Russian Federation, human and civil rights and 
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freedoms are recognized as the highest value of our state. The protection of tangible and intangible 
benefits is guaranteed to all natural and legal persons. The business reputation of participants in 
commercial activities, which is regarded as an economically important factor, is the most important 
benefit, which requires a guarantee of adequate legal protection by the state. Ensuring the most fair, 
rapid and effective restoration of the violated right, compensation for damage caused by the violation, are 
the most important tasks of the rule of law, so that the solution of these problems is possible only with the 
help of an effective legal mechanism to protect the rights of participants in economic activity, including 
intangible benefits, which include business reputation. 

Keywords: business reputation, guarantee of rights, restoration of violated rights, protection of tangible and 
intangible benefits, individuals and legal entities, personality. 
 

 
В соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, права и свободы человека и 
гражданина признаны высшей ценностью 
нашего государства. Защита материальных и 
нематериальных благ гарантируется всем 
физическим и юридическим лицам1.  

Обеспечение максимально справедливо-
го, быстрого и эффективного восстановления 
нарушенного права, возмещение вреда, при-
чиненного нарушением, являются важнейши-
ми задачами правового государства, вслед-
ствие чего решение данных проблем пред-
ставляется возможным исключительно при 
помощи действенного правового механизма 
защиты прав участников экономической дея-
тельности, в том числе нематериальных благ, 
к которым относится и деловая репутация.  

Значимость положительной деловой ре-
путации особенно возрастает при формиро-
вании цивилизованных рыночных отношений, 
что делается более явным по мере выхода 
российских участников делового оборота на 
международные рынки. Данная тенденция 
объясняется тем, что в условиях рыночной 
экономики субъекты предпринимательской 
деятельности нацелены на формирование 
безупречной деловой репутации, поскольку 
она являет собой значимую составляющую 
успешной деятельности организаций, от кото-
рой зависит их способность противостоять 
конкурентам на рынке, устойчивость развития 
предприятий и достижение целей их деятель-
ности.  

                                                           
1 См.: Конституция Российской Федерации (принята все-
народным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами Российской Федерации о поправках 
к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 
2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ,  
от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г.  
№ 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

Ущемление деловой репутации зачастую 
влечет неблагоприятные последствия, глав-
ное из которых для участников делового обо-
рота – потеря приобретенного за время пре-
бывания на рынке статуса в глазах контраген-
тов и потребителей.  

Актуальность проблемы защиты деловой 
репутации в современном мире значительно 
возросла, поскольку с каждым днем в обще-
стве возникает все большее количество спо-
собов распространения и донесения инфор-
мации до лиц, являющихся конечными потре-
бителями товаров, работ и услуг, наиболее 
известными и распространенными из которых 
выступают средства массовой информации и 
информационно-телекоммуникационная сеть 
«Интернет», а также социальные сети. Рас-
пространение информации в настоящее вре-
мя имеет глобальный характер. Наряду с 
положительными сторонами развития ин-
формационных каналов можно выявить и ряд 
возникающих в связи с их расширением опас-
ностей, в первую очередь репутационных 
угроз и рисков, происходящих из распростра-
нения сведений, не соответствующих дей-
ствительности и порочащих деловую репута-
цию субъектов предпринимательства, в том 
числе в рамках международных деловых опе-
раций. 

В Обзоре практики рассмотрения судами 
дел по спорам о защите чести, достоинства и 
деловой репутации, утвержденном Президиу-
мом Верховного суда Российской Федерации 
16 марта 2016 г., Верховный суд Российской 
Федерации на основании практики рассмот-
рения дел о защите чести, достоинства и де-
ловой репутации судами в 2010–2015 гг. от-
метил, что в указанном периоде количество 
данных споров, рассматриваемых как судами 
общей юрисдикции, так и арбитражными су-
дами, остается стабильным. Среднегодовыми 



ТИМОФЕЕВА А. В., ХОТИН А. И. 

27 
 
 
 
 

показателями являются 5 000 дел, подлежа-
щих рассмотрению в судах общей юрисдик-
ции, и 800 дел, рассматриваемых арбитраж-
ными судами. 

Данная информация дает основание 
предположить, что проблемы правового регу-
лирования защиты деловой репутации субъ-
ектов коммерческой деятельности могут быть 
причислены к актуальным вопросам россий-
ской правовой науки. 

Для наиболее полного понимания изучае-
мой проблемы необходимо рассмотреть по-
нятие «деловая репутация».  

Под репутацией принято подразумевать 
мнение общества о каком-либо субъекте, 
сформированное на основании оценки его 
общественно-значимых качеств и поведения, 
а деловая репутация понимается как «част-
ный случай репутации» [3. – С. 419; 6. –  
С. 31–32]. Соответственно, «деловая репута-
ция» есть частное понятие по отношению к 
общему – «репутация». 

В российской юридической литературе 
единое определение деловой репутации от-
сутствует, поскольку понятие деловой репу-
тации в России начало формироваться отно-
сительно недавно, а именно после ухода от 
планово-административной экономики, при 
которой (за очень редкими исключениями) 
«общее мнение» об отдельных предприятиях 
было практически неотделимо от мнения об 
органах государственной власти, регулирую-
щих их деятельность. 

А. М. Эрделевский выдвигает мнение, в 
соответствии с которым деловая репутация – 
это выраженная в общественном мнении 
оценка деловых качеств лица [7. – С. 146]. 
При этом под деловыми качествами автор 
понимает качества, обеспечивающие само-
стоятельное осуществление и участие в дея-
тельности, направленной на удовлетворение 
потребностей общества, и указывает на тот 
факт, что любые качества юридических лиц 
являются деловыми, что связано с тем, что 
юридические лица образуются для участия в 
деловых отношениях. 

С исторической точки зрения значимым 
документом, относимым к защите деловой 
репутации, выступает Гражданский кодекс 
РСФСР 1922 г. Данный кодифицированный 
акт не был нацелен на раскрытие сущности 
предмета регулирования, а содержал лишь 

положение, в соответствии с которым закон 
был направлен на защиту гражданских прав 
физических и юридических лиц, за исключе-
нием лишь тех случаев, когда данные права 
реализовывались в противоречии с их соци-
ально-хозяйственным предназначением. 
К числу объектов правовой защиты относи-
лись только имущественные блага. 

Впервые в истории отечественного зако-
нодательства деловая репутация была упо-
мянута в советский период в Основах граж-
данского законодательства Союза ССР и со-
юзных республик, принятых Верховным Сове-
том СССР1. Нормы данного правового акта, 
однако, не получили практического примене-
ния, что связано с тем, что на тот момент 
Советское государство находилось на этапе 
командно-плановой экономики, не способ-
ствовавшей существованию конкуренции, 
порождающей необходимость защиты дело-
вой репутации [5. – С. 34–36]. 

В более позднем документе, Гражданском 
кодексе РСФСР от 11 июня 1964 г., были за-
фиксированы положения, затрагивающее 
основы гражданско-правовой охраны чести и 
достоинства, в частности: установлена воз-
можность в случаях, предусмотренных зако-
ном, урегулирования Кодексом не только 
имущественных, но и личных неимуществен-
ных отношений, к числу которых относились 
отношения, не связанные с имущественными 
и подлежащие урегулированию посредством 
использования нормативных актов только в 
случаях прямого на то указания закона. 

Одним из наиболее значимых моментов в 
становлении российского законодательства о 
защите деловой репутации стало принятие в 
1991 г. Основ гражданского законодательства 
Союза ССР и республик.  

В статье 7 Основ гражданского законода-
тельства Союза ССР и союзных республик, 
утвержденных Постановлением Верховного 
Совета СССР 31 мая 1991 г. № 2212–1, ука-
зывается на возможность граждан или юри-
дических лиц требовать по суду опроверже-
ния порочащих честь, достоинство или дело-
вую репутацию сведений, если распростра-

                                                           
1 См.: Закон СССР от 8 декабря 1961 г. «Об утверждении 
Основ гражданского законодательства Союза ССР 
и союзных республик» (ред. от 12.06.1990) // Ведомости 
ВС СССР. – 1961. – № 50. 
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нивший такие сведения не докажет, что они 
соответствуют действительности. В нормах, 
закрепленных в Основах, была сделана от-
метка об урегулировании личных неимуще-
ственных отношений, не связанных с имуще-
ственными, гражданским законодательством, 
поскольку иное не предусмотрено законода-
тельными актами либо не вытекает из суще-
ства личного неимущественного отношения. 

Причиной для внесения такого положения 
в законодательную систему России послужи-
ло радикальное изменение в общественной и 
экономической сферах жизни в 1990-е гг. 
XX в.  

Переход к рыночной экономике повлек за 
собой неотвратимые изменения в отношении 
нематериальных благ: физические и юриди-
ческие лица радикальным образом изменили 
отношение к своим контрагентам – основной 
задачей отныне стал подбор «надежных» 
предпринимателей, зарекомендовавших себя 
на рынке и обладающих безупречной деловой 
репутацией [5. – С. 34–36]. 

В современном законодательстве Россий-
ской Федерации защита деловой репутации 
получила, в частности, юридическое закреп-
ление в части 1 статьи 23 Конституции Рос-
сийской Федерации, где делается указание на 
право на защиту доброго имени, а также в 
статье 152 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, где отмечается право субъектов 
экономических отношений на судебную защи-
ту деловой репутации от распространения 
порочащих и несоответствующих действи-
тельности сведений: в соответствии с пунк-
том 7 статьи 152 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, юридические лица зако-
нодательно наделяются правом требования в 
судебном порядке опровержения сведений, 
порочащих их деловую репутацию, если лицо, 
распространившее такого рода сведения, не 
докажет факта их соответствия действитель-
ности. Закрепление такого права обусловлено 
тем фактом, что с момента создания участни-
ки коммерческой деятельности нацелены на 
формирование соответствующей деловой 
репутации на рынке: для любого юридическо-
го лица важна объективная общественная 
оценка его деятельности, однако редко может 

быть дана в полной мере объективная обще-
ственная оценка деятельности участника 
коммерческой деятельности – зачастую она 
может оказаться умаленной ввиду неочевид-
ной полезности деятельности того или иного 
субъекта предпринимательства. 

Защита деловой репутации также уста-
навливалась Законом РСФСР от 22 марта 
1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограниче-
нии монополистической деятельности на то-
варных рынках», где был зафиксирован на 
законодательном уровне запрет на недопу-
щение любых действий хозяйствующих субъ-
ектов, противоречащих обычаям делового 
оборота, требованиям добропорядочности, 
разумности и справедливости и несущих по-
тенциальную опасность причинения ущерба 
деловой репутации других хозяйствующих 
субъектов, выступающих в качестве их конку-
рентов на рынке, и Федеральным законом от 
18 июня 1995 г. № 108-ФЗ «О рекламе», в 
соответствии с которым не допускается вы-
пуск рекламы, дискредитирующей участников 
коммерческой деятельности, содержащей 
некорректные сравнения рекламируемого 
товара с товаром других юридических или 
физических лиц, а также высказывания, обра-
зы, порочащие честь, достоинство или дело-
вую репутацию конкурентов; рекламы, содер-
жащей в себе несоответствующие действи-
тельности сведения относительно основных 
характеристик товара и его реализации, по-
рочащей какое-либо физическое или юриди-
ческое лицо, какую-либо деятельность, 
умышленно вводящей в заблуждение потре-
бителя.  

Таким образом, необходимо развивать и 
совершенствовать законодательство о защи-
те деловой репутации путем включения в него 
критериев и методов денежной оценки репу-
тационного вреда для объективизации соот-
ветствующих судебных решений. В целях 
унификации принимаемых судами решений и 
дисциплинирующего воздействия на участни-
ков хозяйственной деятельности необходимо 
также ввести в законодательство указание на 
минимальные и максимальные размеры ком-
пенсаций репутационного вреда. 
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Аннотация 
В настоящее время сфера закупок переживает очередной этап реформирования. В Федеральный 
закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» достаточно часто вносятся корректи-
ровки. Данный нормативный акт был доработан и в 2018 г., в результате чего были приняты Фе-
деральный закон от 31 декабря 2017 г. № 504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
№ 44-ФЗ» и Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 505-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». Нововведения касаются в основном 
проведения электронных процедур. Связано это реформирование электронизацией контрактной 
системы (с переходом на процедуры электронных закупок). Государственные закупки составляют 
основную часть государственных расходов и выступают основным фактором устойчивого разви-
тия экономики. Часть изменений вступила в силу с 1 июля 2018 г., вторая часть изменений для 
участников госзакупок вступила в силу с 1 октября 2018 г., а третью часть планируется реализо-
вывать с 1 января 2019 г. В связи с этим у участников закупок увеличивается число вопросов о 
том, как система будет работать. Основное направление, которое выбрано в рамках масштабных 
поправок к закону «О контрактной системе», – электронизация закупочных процедур в рамках Фе-
дерального закона № 44-ФЗ. 

Ключевые слова: контрактная система, государственные закупки, реформирование, электронные торго-
вые площадки, аккредитация, специальный счет, электронные закупки, заказчик, реформирование, участ-
ники закупки, процедура закупки, аккредитация, единая информационная система автоматизация, элек-
тронизация. 
 

Abstract 
Currently, the procurement sector is going through another stage of reform. The Federal law of 
05.04.2013 No. 44-FZ «On the contract system in the procurement of goods, works and services for state 
and municipal needs» is quite often amended. This act was finalized in 2018 by the Federal law of 
31.12.2017 No. 504-FZ «On amendments to the Federal law No. 44-FZ» and the Federal law of 
31.12.2017 No. 505-FZ «On amendments to certain legislative acts of the Russian Federation. The. 
innovations relate mainly to electronic procedures. This reform is connected with the electronization of 
the contract system (with the transition to electronic procurement procedures). Public procurement 
constitutes the main part of public spending and is the main factor for sustainable economic 
development. Part of the amendments came into force on July 1, 2018, the second part of the changes 
for the participants of public procurement came into force on October 1, 2018, and the third part is 
planned to be implemented on January 1, 2019. In connection with this, the procurement participants are 
increasing the number of questions about how the system will work. The main direction chosen in the 
framework of large-scale amendments to the law “On the contract system” is the electronicization of 
procurement procedures under the 44-FZ. 

Keywords: contract system, public procurement, reform, electronic trading platforms, accreditation, special 
account, e-procurement, customer, reform, procurement participants, procurement procedure, accreditation, 
unified information system automation, electronics. 
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В настоящее время современное обще-
ство стремится к упрощению работы во сфе-
рах своей жизни. Это касается и государ-
ственных закупок. Контрактная система раз-
вивается достаточно давно, постоянно мо-
дернизируется и совершенствуется. Однако 
постоянная доработка и переработка приво-
дит создает трудности как для заказчиков, так 
и для поставщиков, что становится причиной 
совершения непреднамеренных ошибок. 

В 2018 г., а далее и в 2019-м, контрактная 
система снова претерпевает изменения. Те-
перь эти изменения коснутся самой процеду-
ры проведения госзакупок. 

Начиная с 1 июля 2018 г. открытый кон-
курс, конкурс с ограниченным участием, двух-
этапный конкурс, электронный аукцион, за-
прос котировок, запрос предложений, а также 
закрытый конкурс, закрытый конкурс с огра-
ниченным участием, закрытый двухэтапный 
конкурс, закрытый аукцион, которые прово-
дятся в электронной форме, должны осу-
ществляться с учетом особенностей, опреде-
ленных статьей 24.1 Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон о кон-
трактной системе). Согласно части 1 данной 
статьи, проведение электронных процедур, 
закрытых электронных процедур, в том числе 
направление участниками закупок запросов о 
даче разъяснений положений извещения об 
осуществлении закупки и (или) документации 
о закупке, подача участниками закупок заявок 
на участие в закупке, предложений о цене 
контракта, окончательных предложений, 
предоставление комиссии по осуществлению 
закупок доступа к заявкам, сопоставление 
предложений о цене контракта участников 
закупки, формирование протоколов, заключе-
ние контракта с победителем закупки, обес-
печивается на электронной площадке1.  
Требования к электронной площадке уста-

                                                           
1 См.: Информационное письмо Министерства финансов 
Российской Федерации от 2 октября 2018 г. № 24-06-
08/70718 «О начале функционирования электронных 
площадок, специализированной электронной площадки, а 
также применении федеральных законов от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ и от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ». – URL: 
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=124768 (дата: об-
ращения: 15.11.2018). 

навливаются Правительством Российской 
Федерации. 

В первую очередь стоит отметить появле-
нием новых терминов в Законе о контрактной 
системе: 

1) электронная площадка – сайт, на ко-
тором в электронной форме определяются 
поставщики (подрядчики, исполнители) путем 
конкурентных способов, за исключением за-
крытых способов; 

2) оператор электронной площадки – не-
публичное хозяйственное общество, которое 
владеет электронной площадкой, в том числе 
необходимыми для ее функционирования 
программно-аппаратными средствами, обес-
печивает ее функционирование; 

3) специализированная электронная 
площадка – соответствующая установленным 
по пунктам 1 и 3 части 2 статьи 24.1 Закона о 
контрактной системе требованиям информа-
ционная система, доступ к которой осуществ-
ляется с использованием защищенных кана-
лов связи и на которой проводятся закрытые 
конкурентные способы определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) в элек-
тронной форме; 

4) оператор специализированной элек-
тронной площадки – российское юридическое 
лицо, которое владеет специализированной 
электронной площадкой, в том числе необхо-
димыми для ее функционирования программ-
но-аппаратными средствами, и включено в 
утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень операторов специали-
зированных электронных площадок. 

Следующее не менее значимое измене-
ние затронуло сферу электронного докумен-
тооборота в контрактной системе, а именно 
электронную цифровую подпись. Под элек-
тронной подписью понимается информация в 
электронной форме, которая присоединена к 
другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным об-
разом связана с такой информацией и кото-
рая используется для определения лица, 
подписывающего информацию [2]. 

Так, если до 1 июля 2018 г. закон позво-
лял поставщикам использовать усиленную 
неквалифицированную электронную подпись, 
то после этой даты необходимо применять 
только квалифицированную электронную 
подпись. Данное нововведение стало причи-
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ной множества вопросов со стороны потенци-
альных поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей), в связи с чем 1 августа 2018 г. Мин-
фин России и Минкомсвязи России издали 
письмо № 24-06-05/54209/ОП-П15-085-18306 
«О совместной позиции Минфина России и 
Минкомсвязи России о применении электрон-
ной подписи участниками закупок, являющи-
мися иностранными лицами, при участии в 
электронных процедурах, предусмотренных 
Федеральным законом "О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд"», в котором пояснили, что после 
1 октября 2018 г. применение квалифициро-
ванной электронной подписи обязательно для 
всех участников закупок без исключения. 

Главное проблемой этого нововведения 
явилось то, что электронные площадки зара-
нее не уведомляли участников закупок о за-
мене неквалифицированных подписей на 
квалифицированные, в связи с чем участники 
закупок столкнулись с тем, что на электрон-
ную торговую площадку с неквалифициро-
ванной электронной подписью они зайти 
смогли, а подать заявку на участник в закупке 
уже нет [5]. Как должна была производиться 
замена таких подписей для тех, кто уже ранее 
их получил как неквалифицированные, не 
сообщалось, поэтому многие поставщики не 
смогли подать в установленный срок свои 
заявки на участие в электронных закупках, а 
удостоверяющие центры, выдающие ключи 
электронной цифровой подписи, были пере-
гружены обращениями участников закупок с 
целью выяснить, как преобразовать неквали-
фицированную подпись в квалифицирован-
ную1. Таким образом, следует установить 
регламент, согласно которому о таких суще-
ственных изменениях, как смена электронных 
цифровых подписей, электронные торговые 
площадки должны уведомлять потенциаль-
ных участников закупок заблаговременно  
(за 3 рабочих дня), чтобы участники закупок 
не несли убытков ввиду невозможности пода-
чи своей заявки и в дальнейшем невозможно-
сти принять участие в закупке. 

Еще одним нововведением является раз-
работка типовой документации контрактной 

                                                           
1 См.: Электронные закупки в 2018 г. – URL: http://ecgz.ru/ 
elektronnyie-zakupki.htm (дата обращения: 19.11.2018). 

системы. В части 11 статьи 34 Закона о кон-
трактной системе говорится о том, что феде-
ральные органы исполнительной власти, ко-
торые занимаются разработкой нормативных 
актов в сфере государственных закупок, раз-
рабатывают и утверждают типовые контракты 
для того, чтобы заказчики осуществляли за-
купки по установленному образцу. Также ими 
прорабатываются типовые условия контрак-
тов, которые затем должны быть загружены в 
единую информационную систему (ЕИС) в 
специальную библиотеку типовых контрактов 
и условий. По мнению законодателя, такая 
контрактная система, где все будет уже ре-
гламентировано, а участнику нужно будет 
лишь заполнить свои реквизиты, упростит и 
ускорит проведение торгов2. 

Изменения также коснулись состава ЕИС. 
Теперь, с 1 января 2019 г., в нее будет вхо-
дить единый реестр участников закупок 
(ЕРУЗ). При этом уточнено, что регистрация 
офшорных в ЕИС в качестве участников заку-
пок не допускается3. 

Следует упомянуть, что под конец 2017 г. 
были приняты сразу два закона: Федераль-
ный закон № 504-ФЗ (предусматривает пере-
вод всех процедур определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в электронный 
формат)4 и Федеральный закон № 505-ФЗ 
(установил перевод с 1 июля 2018 г. конку-
рентных закупок, участниками которых высту-
пают только субъекты малого предпринима-
тельства (СМП), в электронной формат5. За-
дача данных законов состоит в изменении 

                                                           
2 Там же. 
3 См.: Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 8 июня 2018 г. № 657 «Об утверждении допол-
нительных требований к функционированию электронной 
площадки для целей осуществления конкурентной закуп-
ки с участием субъектов малого и среднего предприни-
мательства» // Собрание законодательства РФ. –  2018. – 
25 июня. – № 26. – Ст. 3844. 
4 См.: Федеральный закон от 31 декабря 2017 г.  
№ 504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд"» // Собрание законодательства РФ. – 2018. –  
1 января. – № 1 (часть I). – Ст. 88. 
5 См.: Федеральный закон от 31 декабря 2017 г.  
№ 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. – 2018. – 1 января. – № 1 (часть I). 
– Ст. 89. 
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технологии закупок и повышении их эффек-
тивности.  

Федеральный закон № 504-ФЗ затрагива-
ет одну из ключевых частей контрактной си-
стемы – аккредитацию участников закупок на 
электронной торговой площадке. Данный 
закон предусматривает, что подачу заявок на 
электронной торговой площадке без проблем 
подаст участник, который до 1 января 2019 г. 
осуществил аккредитацию на электронных 
торговых площадках. Подача заявок без до-
полнительной аккредитации (аккредитации в 
ЕИС) будет доступна таким участникам по 
31 декабря 2019 г. включительно1. 

Законодатель также планирует создать в 
ЕИС специальную государственную инфор-
мационную систему в целях фиксации дей-
ствий/бездействия участников контрактной 
системы на электронной площадке. Такая 
система должна обеспечивать: мониторинг 
работоспособности ЕИС; фиксацию, включая 
видеофиксацию, в режиме реального време-
ни действий, бездействия участников кон-
трактной системы; хранение такой информа-
ции на электронной площадке, в том числе 
информации об электронных документах, 
формируемых участниками контрактной си-
стемы и подписанных усиленной электронной 
подписью2. 

Многие эксперты в области государствен-
ных закупок выражают мнение, что Закон о 
контрактной системе в сфере государствен-

                                                           
1 См.: Информационное письмо Министерства финансов 
Российской Федерации от 28 сентября 2018 г. № 24-05-
08/69766 «О направлении оператором электронной пло-
щадки заказчику информации и документов, аккредито-
ванных до 1 января 2019 г. на электронной площадке 
участников закупок, включенных в реестр, предусмотрен-
ный статьей 62 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"». – URL: https://www.minfin.ru/ru/ 
document/?id_4=124750 (дата обращения: 24.11.2018). 
2 См.: Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 8 июня 2018 г. № 656 «О требованиях к опера-
торам электронных площадок, операторам специализи-
рованных электронных площадок, электронным площад-
кам, специализированным электронным площадкам и 
функционированию электронных площадок, специализи-
рованных электронных площадок, подтверждении соот-
ветствия таким требованиям, об утрате юридическим 
лицом статуса оператора электронной площадки, опера-
тора специализированной электронной площадки» // 
Собрание законодательства РФ. – 2018. – 25 июня. –  
№ 26. – Ст. 3843. 

ных закупок слишком часто подвержен изме-
нениям, и порой эти изменения трудно осу-
ществить на практике по причине уже рабо-
тающей системы [1]. Для глобальных измене-
ний требуется приостанавливать работу элек-
тронных торговых площадок и централизо-
ванно внедрять нововведения, чтобы не было 
проблем в работе площадок во время прове-
дения торгов. 

Серьезные изменения коснулись порядка 
обеспечения заявок на участие в конкурсах и 
аукционах. Так, в силу новой редакции ста-
тьи 44 Закона о контрактной системе требо-
вать обеспечения заявок на участие в конкур-
сах и аукционах нужно будет только в случа-
ях, когда начальная максимальная цена кон-
тракта (НМЦК) свыше 5 млн рублей, либо в 
иных случаях, установленных Правитель-
ством Российской Федерации. Обеспечение 
заявки на участие в конкурсе или аукционе не 
изменилось – так, оно может предоставляться 
участником закупки в виде денежных средств 
или банковской гарантии. Выбор способа 
обеспечения заявки осуществляется участни-
ком закупки. Следует учитывать, что законо-
датель ввел ограничение, согласно которому 
по 30 июня 2019 г. включительно обеспечение 
заявок на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме, конкурсе с ограниченным 
участием в электронной форме, двухэтапном 
конкурсе в электронной форме, электронном 
аукционе может предоставляться участником 
закупки только путем внесения денежных 
средств3. 

Теперь у участников закупок есть восемь 
площадок для обычных закупок и одна специ-
ализированная – для закупок в сфере оборо-
ны государства. Заказчики вправе проводить 
электронные закупки на электронных пло-
щадках (утверждены Распоряжением Прави-
тельства РФ от 12.07.2018 №1447-р): ЗАО 
«Сбербанк – Автоматизированная система 
торгов»; АО «Электронные торговые систе-
мы»; ООО «РТС – тендер»; АО «Агентство по 

                                                           
3 См.: Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 10 мая 2018 г. № 564 «О взимании операторами 
электронных площадок, операторами специализирован-
ных электронных площадок платы при проведении элек-
тронной процедуры, закрытой электронной процедуры и 
установлении ее предельных размеров» // Собрание 
законодательства РФ. – 2018. – 21 мая. – № 21. –  
Ст. 3016. 



ЭКОНОМИКА. ПРАВО. ОБЩЕСТВО № 4 (16), 2018                                                             Гражданское право 

34 
 
 
 
 

государственному заказу Республики Татар-
стан; АО «Единая электронная торговая пло-
щадка»; ОАО «Российский аукционный дом»; 
ООО «Электронная торговая площадка ГПБ»; 
АО «ТЭК – Торг». Специализированной пло-
щадкой стала – ООО «Автоматизированная 
система торгов государственного оборонного 
заказа»1. 

Согласно новой редакции части 10 ста-
тьи 44 Закона о контрактной системе, денеж-
ные средства, предназначенные для обеспе-
чения заявок для участия в открытом конкур-
се в электронной форме, конкурсе с ограни-
ченным участием в электронной форме, двух-
этапном конкурсе в электронной форме, элек-
тронном аукционе, вносятся участниками за-
купок на специальные счета, которые откры-
ваются ими в банках, перечень которых уста-
новлен Правительством Российской Федера-
ции2. До введения данного изменения такие 
денежные средства должны были вноситься 
на счет оператора электронной площадки в 
банке. По нашему мнению, данное нововве-
дение является очень удобным по причине 
того, что специальный счет у участника заку-
пок открывается только один для всех элек-
тронных торговых площадок сразу. Банк сам 
сообщает на электронную торговую площадку 
информацию об открытии такого счета участ-
ником и реквизиты этого счета для внесения 
на торговую площадку.  

Новой редакцией Закона о контрактной 
системе предусмотрено право операторов 
электронных торговых площадок взимать 
плату за проведение закупочных процедур. 
Правила взимания оплаты и тарифы опреде-
лены Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 мая 2018 г. № 564. 
По закону плата будет взиматься только с 
победителя закупки, а ее размер устанавли-
вается операторами в пределах 1% от 

                                                           
1 См.: Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 12 июля 2018 г. № 1447-р «Об утверждении Пе-
речня операторов электронных площадок, предусмот-
ренного частью 3 статьи 24.1 Федерального закона от  
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ» // Собрание законодательства 
РФ. –2018. – 23 июля. – № 30. – Ст. 4767. 
2 См.: Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 30 мая 2018 г. № 626 «О требованиях к договору 
специального счета и порядку использования имеющего-
ся у участника закупки банковского счета в качестве 
специального счета» // Собрание законодательства РФ. – 
2018. – 11 июня. – № 24. – Ст. 3516. 

начальной максимальной цены контракта, но 
не более 5 тыс. рублей для обычной закупки и 
2 тыс. рублей, если участниками закупки яв-
ляются субъекты малого бизнеса или неком-
мерческие организации. 

Говоря об электронизации закупок, следу-
ет сказать, что означает сам термин «элек-
тронизация». Применимо к госзакупкам элек-
тронизацию можно определить как использо-
вание компьютеров для сбора, хранения, 
передачи и обработки информации, исполь-
зуемой в процессе государственных закупок.  
Подготовка площадок к электронизации заку-
пок длилась полгода. Все должно было 
начать работать еще в июле 2018 г., но пере-
ход отложили на октябрь. Ранее в документах 
устанавливался срок для завершения этапа 
электронизации контрактной системы – 1 ян-
варя 2018 г. При этом представители ряда 
ведомств отмечали, что этот срок необходимо 
сместить на один год для проведения соот-
ветствующей подготовки специалистов по 
закупкам, разработки соответствующего 
функционала ЕИС в области закупок. 
В настоящее время этот срок передвинули на 
1 января 2019 г., что является верным реше-
нием, так как такой переход необходимо осу-
ществлять постепенно, чтобы все участники 
постепенно проходили все этапы подготовки к 
электронным процедурам закупки (получение 
усиленной квалифицированной электронной 
подписи, осуществление аккредитации на 
электронных торговых площадках)3. Так, с 
1 января 2019 г. все закупки окончательно 
перейдут в электронный формат. 

По мнению ФАС, развитие госзакупок 
должно осуществляться за счет автоматиза-
ции контрактной системы (совокупности ме-
тодов и средств, предназначенных для реа-
лизации системы или систем, позволяющих 
осуществлять управление самим технологи-
ческим процессом без непосредственного 

                                                           
3 См: Письмо Министерства финансов Российской Феде-
рации от 18 июня 2018 г. №24-06-01/41554 «О перечне 
документов и порядке их подачи для рассмотрения в 
целях прохождения проверки соответствия единым тре-
бованиям и дополнительным требованиям для обеспече-
ния начала функционирования операторов электронных 
площадок, операторов специализированных электронных 
площадок». – URL: http://zakupki-inform.ru/44-fz/pisma-i-
raz-yasneniya-po-44-fz/pismo-minfina-rossii-ot-18-06-2018-
24-06-01-41554.html (дата обращения: 25.11.2018). 
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участия человека). В результате должна по-
лучиться система, в которой заказчики и по-
ставщики не смогут совершать ошибок, по-
скольку ЕИС не разрешит публикацию доку-
ментов, которые оформлены с ошибками или 
которые не соответствуют нормам законода-
тельства о закупках. То есть процесс закупоч-
ных процедур планируется максимально ав-
томатизировать (система будет работать за 
участника закупки, от участника потребуются 
минимальные усилия по заполнению уже 
установленных форм документации). Плани-
руется, что в рамках контрактной системы 
должно быть введено унифицированное опи-
сание товаров, работ, услуг, внедрена систе-
ма автоматического анализа заключаемых 
сделок с целью цифрового подбора стандар-
тизированных товаров, работ, услуг, расчета 
стоимости владения и логистики под нужды 
заказчика1. 

Начальник Управления контроля разме-
щения государственного заказа ФАС 
А. Ю. Лобов высказал мнение, что в совре-
менном мире достаточно просто автоматизи-
ровать контрактную систему: заложить алго-
ритмы выбора способа закупки, выполнения 
всех нормативных актов, и тогда принятие 
поправок к закону, касающихся электрониза-
ции закупок, – это первый шаг на пути реали-
зации больших возможностей. Таким обра-
зом, завершив процесс электронизации и 
автоматизации, контрактная система сможет 
перейти к цифровой системе закупок2. 

Автоматизация коснется и реквизитов 
компании, которые указываются при аккреди-
тации на электронной торговой площадке. 
Так, в ближайшее время запланирован пере-
ход на использование базовых информаци-
онных ресурсов, основанных на ЕГРЮЛ. 
Предполагается, что часть реквизитов, кото-
рые сейчас вводятся вручную, в будущем 
будут формироваться автоматически из 
ЕГРЮЛ. 

Участники закупок надеются, что кон-
трактная система будет выглядеть именно 

                                                           
1 См.: Электронные закупки в 2018 г. –  URL: 
http://ecgz.ru/elektronnyie-zakupki.htm (дата обращения: 
19.11.2018). 
2 См.: Электронный закупки – начало большого пути –  
URL: http://rufincontrol.ru/article/340423/ (дата обращения: 
17.11.2018). 

так, как законодатель описал ее во всех ново-
введениях. Однако следует помнить, что ино-
гда сама система может быть неготовой к 
столько серьезным изменениям. Это может 
быть вызвано рядом факторов: нехваткой 
бюджета на реализацию всех изменений, 
неготовностью торговых площадок, информа-
ционной неграмотностью населения о спосо-
бах работы с новой контрактной системой [4]. 

Законодатель также предусмотрел, что с 
1 марта 2019 г. станет обязательным исполь-
зование Единого агрегатора торговли (ЕАТ) 
«Березка» для проведения государственными 
заказчиками закупок на малые суммы, но 
законодатель может отказаться от таких да-
леко идущих планов, если не будут реализо-
ваны все изменения, запланированные на 
ближайшее время. 

Таким образом, после окончания 2018 г. 
не все виды закупок станут исключительно 
электронными. В бумажной форме сохранят-
ся следующие процедуры: закупки заказчиков 
за рубежом; запросы котировок на закупки 
продовольствия, средств для скорой медпо-
мощи, лекарств и топлива, которые проводят 
после расторгнутых или отмененных контрак-
тов; предварительные отборы участников и 
последующие запросы котировок на гумани-
тарную помощь или ликвидацию последствий 
ЧС; закрытые процедуры, по которым  
нет решения правительства; все закупки у 
единственного поставщика; конкретные закуп-
ки, особенности которых определило прави-
тельство. 

Благодаря новым изменениям, касающих-
ся электронизации и автоматизации контракт-
ной системы, возможно, удастся решить ряд 
важных проблем, таких как, например: отсут-
ствие понимания у участников, как должна 
выглядеть заявка для участия в закупке; какие 
документы должны быть приложены; отсут-
ствие автоматического отслеживания подачи 
заявок лицами, согласовавшими свои дей-
ствия/бездействие во время проведения тор-
гов (что затягивает процесс рассмотрения 
жалоб в органах ФАС ввиду назначения экс-
пертизы на выявление слаженности действий 
участников). 

Электронизация позволит электронным 
торговым площадкам автоматически отсле-

живать такие нарушения, как подача двух и 
более заявок с одного IP-адреса, подача за-

http://ecgz.ru/elektronnyie-zakupki.htm
http://rufincontrol.ru/article/340423/
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явок с едиными свойствами файлов, повто-
ряющееся синхронное поведение, подача 

заявок аффилированными лицами. 

Также электронизация госзакупок может 
решить проблему нарушения конфиденци-

альности информации об участниках закупки 
при подаче заявок на бумажном носителе. 

В соответствии с частью 2 статьи 77 и ча-

стью 2 статьи 51 Закона о контрактной систе-
ме, заявка на участие в запросе котировок / 

конкурсе может быть подана заказчику в 
письменной форме в запечатанном конверте 

или в форме электронного документа. Ука-

занный порядок не отвечает требованиям о 
сохранении конфиденциальности информа-

ции об участниках закупки. Действующая си-
стема подачи заявок не может обеспечить 

честного определения победителя, и, таким 

образом, заказчик, используя недобросовест-
ные приемы, может узнать содержание заяв-

ки и изменить ее, а также блокировать ее 

подачу, что служит ограничением конкурен-
ции [3. – С. 548–550]. Так, исключительно 

электронный способ подачи заявок на участие 
в закупке позволит, во-первых, сократить 

время подачи заявки (поставщи-

ку/исполнителю/подрядчику не придется 
ехать в другой город для подачи заявки или 

отправлять заявку почтой, которая работает в 
довольно размытые сроки); во-вторых, позво-

лит избежать потери заявки (в отделении 

почты при пересылки или вследствие умыш-
ленных действий заказчика); в-третьих, по-

явится возможность отслеживания заявки 
(момент открытия ее заказчиком, стадия ее 

рассмотрения). 

В заключение стоит сказать, что если все 
изменения буду реализованы на практике, то 

контрактная система будет представлять со-
бой максимально упрощенную систему для 

проведения госзакупок, однако не стоит за-

бывать об осведомленности участников обо 
всех грядущих нововведениях заблаговре-

менно для тщательной подготовки всех своих 

сотрудников, работающих в контрактной си-
стеме.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема рисков для частной сферы человека, возникающая в 

связи с формированием так называемого облака больших данных (big data). В нем фиксируются 

различные данные о человеке, которые могут быть подвергнуты анализу различными субъектами 

общественных отношений. В статье рассматривается такое понятие, как «цифровой след», что 

подразумевает под собой сведения, которые физические лица оставляют на серверах сети Ин-

тернет или на других устройствах, накапливающих цифровую информацию. Также автор анализи-

рует понятие «информационный портрет» человека, связанное с накоплением разноплановых 

сведений в автоматизированных информационных ресурсах органов публичной власти и органи-

заций. Автор делает вывод о том, что в будущем станет возможным детальное отслеживание пе-

ремещений человека, его покупок, его контактов с другими людьми с точной идентификацией их 

личностей, получения им денежных средств и их расходования. На основании этого можно будет 

сформировать его психологический портрет, прогнозировать его намерения. 

Ключевые слова: цифровая экономика, большие данные, персональные данные, цифровой след, ин-

формационный портер, идентификация, цифровая информация. 
 

Abstract 
This article deals with the problem of risks to the person’s private sphere arising in connection with the 
formation of the so-called “big data cloud” (big data). It records various data about a person that can be 
analyzed by various subjects of social relations. The article deals with such a thing as “digital footprint”, 
which implies the information that individuals leave on Internet servers or other devices that accumulate 
digital information. The author also analyzes the concept of “informational portrait” of a person associated 
with the accumulation of diverse information in automated information resources of public authorities and 
organizations. The author concludes that in the future it will be possible to track in detail the movements 
of a person, his purchases, his contacts with other people with the exact identification of their 
personalities, the receipt of money and their spending. Based on this, it will be possible to form his 
psychological portrait and to predict his intentions. 

Keywords: digital economy, big data, personal data, digital footprint, information porter, identification, digital 
information. 
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Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–
2030 гг. определяет понятие «цифровая эко-
номика» как хозяйственную деятельность, в 
которой ключевым фактором производства 
являются данные в цифровом виде, обработ-
ка больших объемов и использование резуль-
татов анализа которых, по сравнению с тра-
диционными формами хозяйствования, поз-
воляют существенно повысить эффектив-
ность различных видов производства, техно-
логий, оборудования, хранения, продажи, 
доставки товаров и услуг. 

Анализ данного определения показывает, 
что в масштабах понимания феномена циф-
ровой экономики на сегодняшний день выде-
ляются два ключевых момента: 

‒ цифровая экономика – это прежде всего 
генерация информации в цифровой форме; 

‒ цифровая экономика – это обработка 
больших объемов представленной в цифро-
вой форме информации и использование 
результатов этой обработки для повышения 
эффективности производства и потребления 
товаров и услуг. 

На наш взгляд, в вышеприведенном опре-
делении не затронут финансовый аспект 
цифровизации, однако это является отдель-
ным направлением в наметившимся револю-
ционном изменении (не побоимся такого гром-
кого заявления) экономических отношений. 

Данное небольшое исследование направ-
лено прежде всего на определение контуров 
тех проблем, которые несет за собой форми-
рование больших объемов представленной в 
цифровом виде информации (назовем их 
облаком больших данных) и их обработка 
различными субъектами общественных от-
ношений. 

По оценкам ряда исследователей, к 
настоящему времени человечество накопило 
примерно 20 зеттабайтов1 информации. 
К 2020 г. это число удвоится, а к 2025 г. – 
вырастет в десять раз2. Налицо тенденция к 
экспоненциальному росту, который будет еще 
более бурным по мере расширения ареала 
распространения интернета вещей и инду-
стриального интернета. 

                                                           
1 1 зеттабайт – 1 024 эксабайта. 1 эксабайт – 1 млрд 
гигабайтов информации. 
2 См.: URL: www.intalent.pro 

Информация, накапливаемая в облаке 
больших данных, весьма разнообразна и не 
может быть сколько-нибудь структурирована 
в принципе. Существенную составляющую 
облака больших данных, по мнению автора, 
образуют так называемые цифровые следы, 
т. е. сведения, которые оставляют на серве-
рах сети Интернет, на других устройствах, 
накапливающих цифровую информацию, фи-
зические лица, представители юридических 
лиц, а также подключенные к сети техниче-
ские устройства. Простейшим примером тако-
го цифрового следа является информация о 
факте поиска физическим лицом какого-либо 
товара на сайтах производителей и продав-
цов путем использования поисковой програм-
мы. Уже сейчас зачастую результатом такого 
поиска становится появление на экране мони-
тора компьютера пользователя различных 
предложений аналогичных товаров или услуг 
после того, как поиск успешно или неуспешно 
был завершен. 

По мере роста мощности компьютеров, 
совершенствования программного обеспече-
ния и повышения уровня подготовки специа-
листов, которые заняты целенаправленной 
обработкой сведений, накапливаемых в обла-
ке больших данных, результаты этой дея-
тельности будут все более значимыми для 
производителей товаров и услуг, а затем бу-
дут становиться основой их бизнес-стратегий. 
Отсюда вытекает вполне ожидаемый резуль-
тат: победителем экономического соревнова-
ния в цифровом мире будет тот, кто способен 
более детально и быстро анализировать ин-
формацию из облака больших данных и де-
лать на основе анализа четкие и дальновид-
ные выводы. 

Какие следствия из всего этого вытекают? 
Прежде всего то, что облако больших 

данных – это общепланетарный информаци-
онный ресурс. Соответственно, единственно 
возможная модель построения цифровой 
экономики может быть только общепланетар-
ной. Любые административные препоны, ко-
торые будет выстраивать отдельное государ-
ство против этой тенденции, тут же отбросят 
его назад в экономическом соревновании, 
причем отбросят быстро и необратимо. 

Таким образом, наиболее вероятным сце-
нарием построения экономической системы, 
именуемой цифровой экономикой, является 

http://www.intalent.pro/
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построение общемировой экономики, к кото-
рой, кстати, человечество и так движется 
неуклонно. 

Автор не берется предугадать, как скоро 
это произойдет, однако хотел бы подчеркнуть, 
что методы спасения информации о частной 
жизни людей и сведений, в отношении кото-
рых приняты правомерные решения об огра-
ничении в доступе, должны теперь стать 
иными, тоже более совершенными. 

Остановимся только на одном аспекте 
данной глобальной проблемы – информаци-
онном портрете человека. В пока еще суще-
ствующей социальной действительности, 
назовем ее для образности аналоговым ми-
ром, человек во многом свой информацион-
ный портрет пишет сам. Это одежда, манеры, 
разговоры, самосовершенствование, дози-
ровка информации о своей биографии, по-
ступках и намерениях. Правовую платформу 
для реализации данного субъективного права 
образуют положения современных конститу-
ций, декларирующих неприкосновенность 
частной жизни, и принятое в развитие этих 
норм законодательство, прежде всего законо-
дательство о персональных данных1. 

Весь ХХ в. и даже сейчас множество лю-
дей при желании может остаться в тени – они 
не дают интервью прессе, не выступают на 
телевидении, не имеют активных аккаунтов в 
социальных сетях, могут сменить имя и фа-
милию, поменять место жительства и смело 
формировать свой информационный портрет 
так, как им выгодно и угодно. Однако эта 
«тень» постепенно становится все более про-
зрачной. В автоматизированных информаци-
онных ресурсах органов публичной власти и 
организаций о них накапливается все больше 
разноплановых сведений; их передвижение 
фиксируется многочисленными телекамерами 
(а программы идентификации человека по его 
лицу уже существуют и стремительно совер-
шенствуются), их включенный мобильный 
телефон дает компаниям сотовой связи много 
информации о передвижении, контактах, со-
держании СМС-сообщений, которые при же-

                                                           
1 Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г.  
№ 152-ФЗ «О персональных данных», персональные 
данные – любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физиче-
скому лицу (субъекту персональных данных). 

лании можно проанализировать и затем сде-
лать соответствующие выводы. А если к это-
му добавить анализ интернет-активности че-
ловека за определенный промежуток време-
ни, то картина может получиться значительно 
отличной от старательно формируемого че-
ловеком информационного портрета. Причем 
образование большинства из этих сведений 
человек не в состоянии контролировать и не 
имеет представления, кто ими распоряжает-
ся, а также кем, как и когда они будут исполь-
зованы. Это уже реалии цифрового мира. И 
как бы ни старались операторы персональных 
данных дозировать информацию о физиче-
ских лицах в облако больших данных, она 
туда все равно прямо или косвенно утечет и 
будет накапливаться. Дело лишь за искус-
ством анализа, а также за экономической или 
иной его целесообразностью. 

Следующим большим шагом к открытости 
личности в цифровой среде станет совер-
шенствование систем идентификации лично-
сти по лицам. Мы уже давно привыкли к иден-
тификации человека по отпечаткам пальцев – 
следующим шагом стала идентификация по 
радужной оболочке глаза, которая тоже пре-
зюмируется как уникальная. Однако в обоих 
случаях требуется либо прямой контакт со 
считывающим устройством (палец), либо 
четкий визуальный контакт с ним (радужная 
оболочка). Имеются все основания полагать, 
что по сумме биометрических черт лицо че-
ловека столь же уникально, как и радужная 
оболочка его глаза, и с точки зрения иденти-
фикации по крайней мере не менее информа-
тивно, чем папиллярные узоры его пальцев 
или отпечаток руки в целом. 

Современные программные алгоритмы 
распознавания постоянно совершенствуются 

и достигли такого уровня, когда необходимая 

точность распознавания достигается даже 
для изображений низкого качества, позволяют 

осуществлять идентификацию при повороте 
головы и т. д. Уже сегодня возможно выде-

лять лицо конкретного человека в группе лиц, 

что позволяет обеспечить пресечение попы-
ток проникновения нежелательных лиц на 

охраняемый объект, при регистрации пасса-
жиров на рейсы в аэропортах, при пропуске 

болельщиков на стадионы, а также в качестве 

элемента систем доступа к банкоматам (такая 
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система уже внедрена в банкоматах Тинь-
кофф Банка). 

Пока эти системы являются достаточно 

локальными и хорошо контролируемыми с 
точки зрения технической защиты информа-

ции, особой опасности нет. Однако по мере 
роста производительности графических про-

цессоров и компактных аппаратных платформ 

на их базе такого рода технологии из-за свое-
го удобства будут распространяться все ши-

ре, и удержать в рамках конфиденциальности 
поток таких сведений будет все сложнее. Ра-

но или поздно он из этих берегов выйдет. 

Есть и иная проблема – применение опи-
санных технологий к уже имеющимся банкам 

данных визуальной информации, т. е. ретро-
спективный анализ передвижений человека 

по определенной местности. Он тоже может 

позволить получить о нем важную информа-

цию, в том числе компрометирующего харак-
тера. 

Таким образом, уже сейчас является ре-

альностью, а в недалеком будущем станет 
обыденной вещью возможность детального 

отслеживания перемещений человека, его 
покупок, контактов с другими людьми с точной 

идентификацией их личностей, получения им 

денежных средств и их расходования, а на 
основании этого – формирования его психо-

логического портрета, прогнозирования его 
намерений и др. Такой цифровой информа-

ционный портрет человека будет более де-

тальным и объективным, чем тот, который 
человек создает сам для себя, и они неиз-

бежно вступят между собой в конкуренцию. 
С одной стороны это послужит делу повыше-

нию уровня законопослушания. Но что нас 

всех ждет с другой стороны? 
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Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию возможностей замещения национальных валют и фор-
мированию универсального средства платежа на основе криптовалют, снижающего степень нега-
тивного влияния государств на экономическую сферу. Социологический метод исследования пра-
ва позволяет обоснованно утверждать, что в настоящее время криптовалюты выполняют все 
функции, присущие деньгам в экономическом смысле, и обладают свойствами, присущими закон-
ному средству расчетов, способному переносить платежную силу. Обосновывается, что криптова-
люты не могут быть признаны в качестве денежных суррогатов, так как способны выражать кос-
венную стоимость объектов и обладают средствами обеспечения стоимости. Утверждается, что 
правовой режим криптовалют не может быть основан на нормах о праве собственности. Для эф-
фективного регулирования отношений, связанных с оборотом криптовалют, необходима разработ-
ка уникального правового режима, схожего с режимом законного платежного средства, однако 
учитывающего объективные свойства нового вида объектов, основанного на экономической кате-
гории «частные деньги».  

Ключевые слова: деньги, денежный суррогат, криптовалюты, законное платежное средство, интерес, 
частные деньги, правовой режим, государство, цифровая экономика, универсальный эквивалент, вещи, 
платежная сила. 
 
Abstract 

This article is devoted to the study of the possibilities of replacing national currencies and the formation of 
a universal means of payment based on cryptocurrencies, which reduces the degree of negative 
influence of states on the economic sphere. The sociological method of law research makes it possible to 
reasonably claim that at present cryptocurrencies perform all the functions inherent in money in an 
economic sense, and possess attributes that are inherent in a legal means of settlement capable of 
transferring payment power. It is substantiated that cryptocurrencies cannot be recognized as monetary 
surrogates, as they are capable of expressing the indirect value of objects and possess means to ensure 
value. It is argued that the legal regime of cryptocurrency cannot be based on the rules of ownership. In 
order to effectively regulate relations connected with cryptocurrency turnover, it is necessary to develop a 
unique legal regime similar to the legal means of payment, but taking into account the objective 
properties of the new type of objects based on the economic category “private money”. 

Keywords: money, money surrogate, cryptocurrency, legal mean of payment, interest, private money, legal 
regime, state, digital economy, universal equivalent, things, payment power. 
 

 

Смысловое наполнение категории «циф-
ровая экономика» представляется крайне 
спорным и неоднозначным, так как оно тре-
вожит умы специалистов самых различных 

отраслей человеческого познания. Един-
ственное, что не вызывает споров, так это то, 
что географическая удаленность, как и поли-
тико-правовая принадлежность, перестанут 
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являться существенными препятствиями для 
субъектов хозяйственной деятельности. 
В. В. Иванов охарактеризовал цифровую эко-
номику как виртуальную среду, дополняющую 
окружающую реальность [2].  

Упрощение гражданского оборота, позво-
ляющее заказчику, не покидая домашней 
обстановки, выбирать и приобретать товары у 
поставщика, находящегося на значительном 
удалении, актуализировало проблему поряд-
ка и условий взаимных расчетов между 
контрагентами. В подобных условиях сама 
природа экономических отношений позволила 
их участникам создать инструментарий для 
взаимных расчетов, позволяющий не только 
не снижать темп товарооборота, но и гаран-
тировать защиту частных интересов. Крипто-
валюты появились по причине крайней нуж-
даемости участников экономического оборота 
в средстве платежа, свободного от политиче-
ского усмотрения государства и основанного 
на вполне ясных законах экономики.  

Правовой режим криптовалюты, как и за-
конодательное регулирование отношений, с 
ней связанных, являются камнем преткнове-
ния для современного отечественного право-
порядка. В частности, не может быть охарак-
теризована в качестве удачной попытка, 
предпринятая Министерством экономического 
развития Российской Федерации, по разра-
ботке законопроекта, направленного на уре-
гулирование отношений, связанных с оборо-
том криптовалюты. Режим права собственно-
сти, которым предлагается наделить крипто-
валюты, не учитывает объективных особен-
ностей, присущих новым средствам расчета, 
и, как следствие, подобное законодательное 
регулирование станет малоэффективным.  

Источником основных проблем, возника-
ющих при попытке законодателя упорядочить 
вновь возникшие отношения, является то, что 
криптовалюты по своему экономическому и 
социальному назначению, объективным свой-
ствам и скрытому в них существу являются 
деньгами или законным средством платежа – 
особой юридической категорией, остающейся 
малоизученной до настоящего времени.  

Деньги в экономическом смысле пред-
ставляют обыкновенный товар, набор объек-
тивных свойств которого позволяет выпол-
нять ему крайне важную функцию – выступать 
в качестве средства универсального обмена, 

основанного на пропорциональном выраже-
нии стоимости вещей. Все иные функции де-
нег носят явно выраженный производный 
характер [9]. Таким образом, в зависимости от 
рыночной конъюнктуры и объективных фак-
торов, деньги, находясь в состоянии постоян-
ной динамики, видоизменяются, приобретают 
или утрачивают те или иные признаки и по-
стоянно меняют свою ценность.  

В праве взгляд на деньги, или, что то же, 
законное средство платежа, является прин-
ципиально отличным, так как в его основе 
лежит властное и носящее императивный 
характер предписание закона [4. – С. 8], поз-
воляющее государству контролировать эко-
номическую сферу и упорядочивать имуще-
ственные отношения по средствам придания 
объекту искомого правового режима.  

Как следствие, между деньгами в эконо-
мическом и юридическом смыслах образо-
вался диссонанс, подобный нарушению един-
ства формы и содержания явления, приводя-
щего интересы различных субъектов не к 
согласию и консенсусу, а, наоборот, к разладу 
и конфликту.  

В доктрине права при характеристике де-
нег как законного средства платежа исследо-
ватели зачастую не упоминают о скрытых и 
не имеющих существенного значения для 
представителя юриспруденции свойствах 
денег, играющих важнейшую роль в экономи-
ческой среде [6. – С. 78]. В первую очередь 
речь идет о качестве денег, которое оказыва-
ет самое непосредственное влияние на поло-
жение участников гражданского оборота и 
способно в мгновение ока обернуть доход в 
убыток.  

Монополизация денежной эмиссии госу-
дарством оказывает значительное негативное 
влияние на стабильность денежной системы в 
связи с тем, что административное управле-
ние является малоэффективным и сопряжено 
с ослаблением «иммунного» рыночного меха-
низма, основанного на конкурентных началах 
[9]. Как следствие, ценность денег устанавли-
вается исключительно государством и всеце-
ло зависит от его усмотрения.  

Полное подчинение денег государству не 
позволяет другим участникам рынка, находя-
щимся в прямой зависимости от стоимости 
конкретных денег, оказывать на них позитив-
ное экономическое влияние.  
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Находящееся в полной зависимости от 
политического усмотрения изменение ценно-
сти денег приобретает непредсказуемый ха-
рактер, сопровождающийся появлением мно-
жества неэкономических факторов влияния. 
Как следствие, долгосрочное планирование 
поведения участников рынка становится 
крайне сложным, сопровождающимся утратой 
определенности и точности экономических 
прогнозов и неясностью перспектив, что со-
провождается для частных лиц возникнове-
нием дополнительных рисков и издержек, 
становящихся впоследствии источником кри-
зисных экономических явлений. 

В итоге государство становится не спо-
собным обеспечить рынок надежными и 
предсказуемыми деньгами на продолжитель-
ный период времени, что идет в разрез с ин-
тересами участников гражданского оборота, 
заставляет их усомниться в справедливости и 
обоснованности государственного вмеша-
тельства в экономическую сферу.  

Неисполнение обязанности государства 
по предоставлению качественных денег со-
провождается не только невозможностью 
рынка влиять на их ценность, но и отсутству-
ем компенсационных механизмов. Злоупо-
требление со стороны государства властью 
над деньгами, сопровождающееся перма-
нентным контролем за поведением участни-
ков рынка, оборачивается значительными 
убытками для всего общества, восполнение 
которых не является обязанностью государ-
ства, хотя последнее и является их причини-
телем.  

Использование национальных валют со-
провождается не только значительными рис-
ками, связанными с изменением их стоимо-
сти, но и наличием материальных и времен-
ных затрат, сопровождающих каждую эконо-
мическую сделку. Конвертации валют, рас-
четные операции требуют обязательного уча-
стия банков со стороны всех участников обо-
рота, что в итоге оборачивается в значитель-
ные транзакционные издержки.  

Вышеперечисленные негативные факто-
ры стали катализатором, обусловившим воз-
никновение принципиально нового средства 
для расчетов между участниками рынка, осо-
бенно в тех условиях, когда цифровизация 
делает рынок трансграничным и стирает 
юрисдикции государств. Таким образом, отказ 

участников оборота от расчетов в националь-
ных валютах и изыскание иного платежного 
инструмента представляло собой качествен-
ное изменение экономической сферы, позво-
лившей участникам рынка сделать его еще 
более прочным и единым, а самое главное, 
повысить его предсказуемость.  

Криптовалюты, основанные на технологии 
блокчейн, выполняют самые разнообразные 
функции, включая технические, суть которых 
сводится к обеспечению функционирования 
системы в целом, и не относятся к области 
права. Однако не вызывает сомнений, что 
важнейшей функцией, ради которой подоб-
ный инструмент был создан и впоследствии 
получил столь широкое распространение в 
мире, является выступление его в качестве 
универсального средства платежа, несущего 
полноценную платежную силу.  

Таким образом, представляется допусти-
мым утверждение, что в независимости от 
законодательного усмотрения фактически 
криптовалюта выполняет функции, присущие 
деньгам в экономическом смысле. 

Основная проблема определения право-
вого режима криптовалют и возможности при-
знания последних в качестве денег в юриди-
ческом смысле кроется в том, что деньги как 
правовая категория остаются малоизученны-
ми, а многогранность кроющихся в деньгах 
интересов делает законодательное регулиро-
вание отношений, с ними связанных, крайне 
сложным и противоречивым. 

В настоящее время при обосновании спо-
собов разрешения проблемы правового ваку-
ума в отношении криптовалют, в значитель-
ной степени используется ссылка на откры-
тость перечня объектов гражданских прав и 
принцип свободы договора, однако такое ре-
шение представляется не бесспорным.  

В науке отечественного права неодно-
кратно утверждалось, что деньги представ-
ляют собой уникальный объект, правовой 
режим которого является крайне неоднород-
ным, базирующимся в основной своей массе 
на положениях публичного права, в то время 
как влияние частного права описывается не 
иначе как незначительное [8. – С. 150–151].  

Регулирование отношений, связанных с 
правом собственности, тоже носит межотрас-
левой характер, однако влияние, оказывае-
мое нормами частного права, может быть 
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оценено как важнейшее, так как только оно 
ответственно за формирование юридического 
наполнения (содержания) права собственно-
сти, в то время как положения публичного 
права устанавливают пределы и условия 
осуществления права.  

Если право собственности формируется 
под влиянием различных отраслей права – 
как частного, так и публичного и в его отно-
шении присутствует четкое распределение 
пределов правового воздействия, понимание 
характера юридического влияния и, как след-
ствие, общая непротиворечивая концепция 
правового регулирования, то в отношении 
денег подобное положение невозможно.  

Сущность денег, основа их юридического 
содержания опирается исключительно на 
положения публичного законодательства, не 
доступного для влияния со стороны частных 
интересов. Связь частного права с деньгами 
ограничивается формированием незначи-
тельного количества положений, носящих 
императивный характер, заключающихся в 
возложении на всех участников оборота обя-
занностей по использованию денег в качестве 
законного платежного средства и порядку 
обладания отдельными видами денег.  

Господство публично-правовых начал при 
регулировании отношений, связанных с день-
гами, и, как следствие, приоритет разреши-
тельного метода права позволяют утвер-
ждать, что деньги как объект права относятся 
к зоне интенсивного правового регулирова-
ния, где, по абсолютно справедливому мне-
нию С. С. Алексеева, между запретом и доз-
волением отсутствует юридически разряжен-
ное поле [1. – С. 128–132]. Таким образом, 
объект приобретает правовой режим платеж-
ного средства исключительно в силу прямого 
указания закона.  

Использование разрешительного метода 
правового регулирования при определении 
юридического содержания денег исключает 
возможность использования положений граж-
данского законодательства для восполнения 
пробела в праве и придания криптовалютам 
надлежащего правового режима, в основе 
которого лежала бы возможность передачи 
платежной силы и, как следствие, придание 
режима расчетного средства. 

Определение правового режима крипто-
валют в отечественном, как и в иных право-

порядках, невозможно исключительно с пози-
ций частного права до тех пор, пока необхо-
димые изменения не произойдут в праве пуб-
личном.  

В свете изложенного объективно суще-
ствующее непонимание между представите-
лями экономической и юридической науки в 
отношении денег представляется не столь 
серьезным по сравнению с противоречиями в 
подходах к категории денег, существующими 
между различными отраслями права.  

В целях выявления средства, позволяю-
щего разрешить проблему неопределенности 
правового режима криптовалют, необходимо 
обратить особое внимание на объекты, за 
которыми действующее отечественное зако-
нодательство признает режим платежного 
средства. 

Согласно статье 140 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, правовой режим 
денег, а точнее говоря, режим законного пла-
тежного средства предоставлен отечествен-
ной национальной валюте – рублю. Для обо-
значения законного платежного средства в 
доктрине зарубежного права обычно исполь-
зуется категория legal tender. 

В случаях, прямо предусмотренных зако-
ном, расчеты могут осуществляться и в ино-
странной валюте (статья 9 Федерального 
закона от 10 декабря 2003 г. «О валютном 
регулировании и валютном контроле»), при 
условии что последняя признается в качестве 
законного средства платежа в государстве, 
которое является ее эмитентом. Таким обра-
зом, перечень легальных средств, обеспечи-
вающих передачу платежной силы, сводится к 
объектам, обладающим режимом legal tender 
вне зависимости от их национальной принад-
лежности.  

Категория «законное средство платежа» 
является конструкцией публичного и в первую 
очередь финансового права, при формирова-
нии правового режима которой используются 
запреты, позитивные обвязывания и самое 
главное – бесспорное господство имеет раз-
решительный метод правового регулирования.  

И. И. Кучеров утверждает, что важнейши-
ми признаками, позволяющими отличить за-
конное средство платежа, являются призна-
ние его со стороны государства, особый по-
рядок введения и изъятия из обращения, обя-
зательность к приему по нарицательной сто-



ПОЛЕЖАЕВ О. А. 

45 
 
 
 
 

имости, обязательность к приему в силу пря-
мого указания в законе (в первую очередь со 
стороны государства), особый порядок обра-
щения и использования, устанавливаемый 
императивными правилами [3. – С. 47]. 

Следовательно, переход денег из катего-
рии сугубо экономического характера в юри-
дическую основывается на особом акте госу-
дарственного признания за товаром платеж-
ной силы, носящей исключительный характер 
и обеспеченной силой государственного при-
нуждения. Таким образом, правовой режим 
законного средства платежа носит искус-
ственный характер, в основе которого лежат 
не конкретные объективные условия, а воле-
вой акт и, как следствие, усмотрение отдель-
ного субъекта.  

Монополия государства в области денеж-
ной эмиссии делает невозможным появление 
иных инструментов, обладающих платежной 
силой. В отечественном правопорядке суще-
ствует запрет на создание денежных суррога-
тов, при этом в законе не приводятся крите-
рии, позволяющие выявить последние.  

Ранее уже утверждалось, что упорядочи-
вание отношений, связанных с расчетными 
средствами, находится в области интенсивно-
го правового регулирования, при котором 
существует непосредственная граница между 
запретом и дозволением, в силу чего любое 
явление может быть однозначно квалифици-
ровано в качестве правомерного или запре-
щенного.  

Учет объективно существующих законо-
мерностей публично-правового регулирова-
ния отношений, связанных с созданием и 
оборотом денежных средств, позволяет 
утверждать, что любое иное средство, пере-
дающее платежную силу и прямо не санкцио-
нированное государством, может быть оха-
рактеризовано в качестве запрещенного и 
квалифицировано как денежный суррогат. 
Подобная позиция может быть признана 
формально обоснованной, однако подобная 
обоснованность еще не свидетельствует о 
правильности мнения надзорного органа и 
законодательного регулирования искомых 
отношений.  

В доктрине отечественного, как и зару-
бежного, права присутствуют доводы, позво-
ляющие обосновать принципиальную воз-
можность признания криптовалют в качестве 

действительного инструмента переноса пла-
тежной силы, не являющегося ни денежным 
суррогатом, ни законным платежным сред-
ством в его классическом понимании. Необ-
ходимость уяснения и учета подобных аргу-
ментов обусловлена тем, что многие из них 
были приняты в качестве оснований для 
непосредственной легализации криптовалют 
в ряде иностранных правопорядков.  

Если определение денежного суррогата в 
отечественном правопорядке осуществляется 
по средствам логического толкования норм 
права при отсутствии демаркационных при-
знаков, то в доктрине права признаки, позво-
ляющие достоверно выявить денежные сур-
рогаты, были выработаны достаточно давно.  

В первую очередь под денежным суррога-
том подразумевается объект, не являющийся 
деньгами в юридическом смысле, однако 
полностью или частично выполняющий их 
функции. Настоящий признак позволяет вы-
явить истинные цели использования объекта 
как средства платежа, без которых отнесение 
объекта к суррогатам не будет представлять-
ся возможным. 

Наиболее важным отличием денежного 
суррогата является то, что он лишен само-
стоятельной ценности и не имеет какого-либо 
средства обеспечения, способного гаранти-
ровать его ценность и влиять на стоимость. 
Таким образом, существование денежного 
суррогата представляет опасность для граж-
данского оборота, а использование подобных 
средств платежа сопровождается значитель-
ными рисками, в основе которых лежит веро-
ятность невозможности получения встречного 
предоставления, связанная с неисполнением 
денежным суррогатом функций накопления и 
сбережения капитала. Как ни парадоксально, 
взгляд на криптовалюты сквозь призму выше-
приведенных критериев не позволяет бес-
спорно отнести их к денежным суррогатам.  

Объективно существующие свойства 
криптовалют делают их если не идеальным, 
то практически совершенным средством рас-
чета, не зависящим от поведения неподкон-
трольного участникам рынка субъекта и осно-
ванным на возможности выражения взаимной 
стоимости обмениваемых товаров.  

Значительные сложности возникают при 
выявлении средств, обеспечивающих стои-
мость криптовалют, так как длительное время 
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считалось, что они не обладают каким-либо 
обеспечением, способным подкрепить их 
рыночную стоимость. Однако, согласно до-
кладу Комиссии по торговле товарными фью-
черсами при Правительстве США, криптова-
люты обеспечены майнингом, что гарантиру-
ет возможность установления их внутренней 
стоимости. Не стоит обходить стороной и тот 
факт, что в основе криптовалют лежит техно-
логия блокчейн, гарантирующая полный кон-
троль над эмиссией и распределением крип-
товалютных единиц, а также делающая не-
возможной любую попытку фальсификации 
или подделки.  

Разумеется, подобные средства обеспе-
чения расчетных средств не являются стан-
дартными, однако это не влечет негативных 
последствий для рынка криптовалют, а, 
наоборот, обеспечивает его стабильность и 
предсказуемость, что и требуется в совре-
менном гражданском обороте.  

Средствами обеспечения обычных денег 
на протяжении длительного периода времени 
являлись драгоценные металлы, что обычно 
и позволяло отличать деньги от денежных 
суррогатов. В настоящее время концепция 
золотого стандарта канула в лету и не приме-
няется при определении стоимости нацио-
нальных валют мира. Не является исключе-
нием и отечественная национальная валюта. 
Таким образом, в вопросах выявления нали-
чия самостоятельной ценности расчетного 
средства между многими национальными 
валютами и криптовалютами отсутствуют 
принципиальные отличия. 

Стоит заметить, что вплоть до начала 
XX в. привычные для современного оборота 
бумажные деньги считались денежным сурро-
гатом, так как сами по себе не обладали сто-
имостью [10. – С. 6, 37–38]. Постепенное во-
влечение бумажных денег в экономику, осно-
ванное на комфорте оборота и простоте об-
ладания, повлекло повсеместное вытеснение 
даже денег, воплощенных в драгоценных 
металлах, что говорит об изменчивом харак-
тере рыночных отношений, подстраивающих-
ся под все более эффективные инструменты 
передачи платежной силы.  

Категория legal tender является не столь 
однородной, как кажется на первый взгляд, 
так как ее юридическое наполнение суще-

ственно варьируется в разных правопорядках 
и юридических традициях.  

Первоначально роль законного платежно-
го средства ограничивалась средством для 
расчетов по имущественным обязательствам, 
носившим публичный характер (налоги, сбо-
ры и иные публичные подати) [3. – С. 45]. 
Постепенно влияние государства на экономи-
ческую сферу укрепилось до положения мо-
нополиста в создании платежных средств, 
однако укрепление авторитета государства 
как единственного обладателя денег в разных 
странах протекало неравномерно.  

В правовых традициях стран общего пра-
ва, в частности в США, сфера обязательного 
применения законного платежного средства 
традиционно была ограничена отношениями 
по уплате долгов и налогов, расчеты за про-
дажу товаров или оказание услуг между част-
ными лицами могли осуществляться при ис-
пользовании иных платежных средств.  

В Великобритании процесс освобождения 
рыночных отношений от повсеместного ис-
пользования законного платежного средства 
был более сложным и продолжительным во 
времени. Возможность свободного выбора 
средства расчета между частными лицами 
была обоснована T. Фаррером со ссылкой на 
обычное договорное право, посредством ко-
торого стороны могут сами согласовать фор-
му исполнения обязательств по контракту без 
необходимости участия закона и установле-
ния особого режима денег [11. – С. 43]. При 
этом принуждение законом сторон сделки к 
принятию исполнения в форме, не преду-
смотренной контрактом, расценивалось как 
насильственная и неестественная конструк-
ция, в основе которой лежит произвол власти. 

И только в конце XX в. под влиянием ли-
берализации экономической сферы англий-
ские суды прямо признали за участниками 
рынка возможность избрания альтернативных 
способов расчетов и принуждения должников 
к расчетам в валюте иностранных государств. 
Признание со стороны государства за участ-
никами рынка значительной свободы в выбо-
ре форм взаимных расчетов в странах обще-
го права изначально не являлось препятстви-
ем для повсеместного внедрения криптова-
лют в гражданский оборот.  

В отечественном правопорядке категория 
законного платежного средства имеет более 
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широкое содержание и сферу применения. 
По общему правилу, отечественная валюта 
должна использоваться для расчетов по всем 
обязательствам, носящим имущественный 
характер. Таким образом, вне зависимости от 
характера и юридической природы отноше-
ния, по которому возник долг, под угрозой 
применения негативных последствий он дол-
жен быть погашен при использовании исклю-
чительно законного средства платежа.  

В подобных условиях воля участников 
рынка изначально ограничена, и, как след-
ствие, стремясь обойти установленный за-
прет, стороны идут на различные ухищрения, 
результатом которых становится рост сопут-
ствующих издержек и неопределенность пра-
вового положения сторон, что не способству-
ет упрочнению гражданского оборота. Легали-
зация криптовалют и признание за ними пла-
тежного инструмента в современном отече-
ственном правопорядке возможны исключи-
тельно с учетом изменения публичного зако-
нодательства и пересмотра взглядов на кате-
горию «законное платежное средство», или 
деньги в юридическом смысле.  

Объекты становятся законным средством 
платежа на основании воли правительства, в 
силу которой деньги рассматриваются как 
универсальный суррогат исполнения всех 
имущественных обязательств, ценность кото-
рых равна и, как следствие, заменяет цен-
ность любых благ, которые могли или должны 
были быть предоставлены [5. – С. 31]. Закон-
ное платежное средство от любого иного 
средства платежа, по сути, отличают два при-
знака: обязательность (принудительность) 
принятия и крайность [5. – С. 30].  

Принудительность проявляется в том, что 
деньги выступают в качестве средства, осво-
бождающего должника от долга, в то время 
как кредитор обязан подобный долг принять, 
что влечет прекращение обязательства в 
связи с его исполнением и не возлагает на 
контрагента каких-либо дополнительных 
негативных последствий.  

Крайность подразумевается как послед-
нее из возможных средств погашения долга, в 
то время как погашение любым иным обра-
зом, о котором могли договориться стороны, 
не представляется возможным. В сути край-
ности лежит не что иное, как новация, заме-
няющая предмет основного долга на имуще-

ство, равное по своей ценности, однако в 
этом случае ценность определяется не участ-
никами отношения, а государством.  

Свойство крайности является важнейшей 
проблемой законного платежного средства 
для экономической сферы, так как ценность 
одного и того же объекта может значительно 
изменяться в зависимости от его обладателя 
и рыночной конъюнктуры. Ценность денег 
определяется властным предписанием госу-
дарства, в то время как все иные лица обяза-
ны принимать их по номиналу, что отрывает 
ценность денег от их реальной рыночной сто-
имости и оказывает негативное влияние на 
участников рынка. 

Устанавливая деньги как явление универ-
сальное и, самое главное, определяя их сто-
имость, государство не способно оценить всю 
совокупность частных интересов, потребно-
стей и результатов, преследуемых участни-
ками рынка, достижение которых зачастую 
возможно при использовании конкретного, 
уникального инструмента, что подчиняет 
частную волю там, где она, наоборот, должна 
господствовать.  

Справедливости ради стоит отметить, что 
свойство крайности у денег является источни-
ком не только негативного, но и позитивного 
влияния, способного дать путь к легализации 
криптовалют не просто как объектов граждан-
ских прав, но и как легальных инструментов 
переноса платежной силы. Сам факт суще-
ствования свойства крайности указывает на 
то, что могут существовать и иные легальные 
средства, способные заменить предмет долга 
в глазах кредитора, без использования кате-
гории законного платежного средства.  

Интересы контрагентов сводятся к пере-
даче объекта, стоимость (ценность) которого 
действительно сопоставима предмету долга, 
в результате чего на стороне кредитора не 
образуется убыток. Получение реального 
эквивалента возможно только тогда, когда 
объект, передающий платежную силу, обла-
дает максимальной или близкой к максималь-
ной надежностью и ликвидностью [9]. 

Описывая механизм наделения денег ре-
жимом законного платежного средства, боль-
шинство исследователей ограничиваются 
указанием исключительно на волю государ-
ства, не отмечая, что настоящий процесс 
является более сложным. Особый акт госу-
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дарственного признания денег сам по себе не 
повлечет признания их в качестве таковых, 
если общество не усмотрело в предложенных 
инструментах свойств реальных денег [5. – 
С. 31, 41]. Совершенно справедливо отмечал 
Ф. Савиньи, что «общественное мнение ре-
шает вопрос не только о том, что есть деньги, 
но и том, в какой степени тот или иной пред-
мет имеет свойство стать деньгами» [7].  

Механизм признания денег в юридическом 
смысле всецело покоится на общественном 
мнении и формирующих его интересах част-
ных лиц, в основе которого лежат закономер-
ные экономические явления. Таким образом, 
юридическое утверждение объекта в качестве 
денег является ничем иным, как следствием, 
признанием того же объекта деньгами в эко-
номическом смысле.  

Лучшим доказательством признания крип-
товалют в качестве денег в экономическом 
смысле является тот факт, что по состоянию 
на 2018 г. общая капитализация рынка крип-
товалют достигла суммы 700 млрд долларов 
США, что практически в четыре раза превы-

шает доходную часть бюджета Российской 
Федерации на тот же период времени.  

В современных условиях криптовалюты 
представляют собой реальную и значитель-
ную часть экономического рынка, необходи-
мость регулирования оборота которой явля-
ется свершившимся фактом.  

При этом правовой режим криптовалют не 
может быть сведен к наделению их режимом 
объекта права собственности и вещных прав, 
так как объективные свойства, присущие 
криптовалютам, указывают на заложенную в 
них возможность выступать в качестве осно-
ванного на праве средства расчета, способно-
го передавать платежную силу наподобие 
категории частных денег, разработанной 
Ф. А. Хайеком и поименованной в качестве 
договорного платежного средства.  

А сами криптовалюты способны стать по-
настоящему универсальным эквивалентом в 
экономике будущего, перешедшей в цифро-
вую сферу и освободившейся от политиче-
ских границ.  
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Аннотация 

В данной статье подробно рассматривается Совет по финансовой стабильности (СФС), создан-
ный в апреле 2009 г. и являющийся преемником Форума финансовой стабильности. Новая орга-
низация выступает в финансовой системе в качестве постоянного секретариата по вопросам фи-
нансового регулирования, координируя работу стандартообразующих органов и организаций. На 
сегодняшний день СФС признается новым институтом обеспечения глобальной финансовой ста-
бильности XXI в. В работе отмечается, что непоследовательное внедрение разработанных прин-
ципов и пренебрежение выполнением рекомендаций на национальном уровне всегда приводит к 
образованию брешей в финансовой системе мира. В этом случае система сталкивается с влияни-
ем на нее внезапно возникших отрицательных факторов, которые ранее было невозможно спро-
гнозировать. Делается вывод о том, что от принятия стандартов СФС, их последовательного, пол-
ного и своевременного внедрения, а также от уверенности в выполнении взятых на себя обяза-
тельств зависит не только состояние национальных финансовых систем, но и создание устойчи-
вой международной финансовой системы. 

Ключевые слова: Совет по финансовой стабильности, финансовая система, стандарты, Международная 
ассоциация страховых надзоров, Базельский комитет по банковскому надзору, Международный валютный 
фонд, международные организации.  

 
Abstract 

This article discusses in detail the Financial Stability Board (FSB), established in April 2009 that is the 
successor to the Financial Stability Forum. The new organization acts in the financial system as a 
permanent secretariat for financial regulation issues, coordinating the work of standard-setting bodies 
and organizations. Today, the FSB is recognized as a new institution to ensure global financial stability of 
the 21st century. The paper notes that inconsistent implementation of the developed principles and 
defiance of the implementation of recommendations at the national level always lead to the formation of 
gaps in the financial system of the world. In this case, the system is faced with the influence of suddenly 
arising negative factors on it, which were previously impossible to predict. It is concluded that the 
adoption of FSB standards, their consistent, full and timely implementation, as well as confidence in the 
fulfillment of their obligations depend not only on the state of the national financial systems, but also on 
the creation of a stable international financial system. 

Keywords: Financial Stability Board, financial system, standards, International Association of Insurance 
Supervisors, Basel Committee on Banking Supervision, International Monetary Fund, international organizations. 
 

Совет по финансовой стабильности (СФС) 
был создан в апреле 2009 г. в качестве пре-

емника Форума финансовой стабильности. 
Новая организация приобрела расширенный 



ЭКОНОМИКА. ПРАВО. ОБЩЕСТВО № 4 (16), 2018                                                       Международное право 

50 
 
 
 
 

мандат и новые компетенции. На саммите в 
Питтсбурге главы государств и правительств 
«Группы двадцати» одобрили первоначаль-
ный Устав СФС от 25 сентября 2009 г., в ко-
тором изложены цели и задачи организации, 
а также ее организационная структура. Необ-
ходимо отметить, что с момента создания, 
СФС взял на себя ключевую роль в содей-
ствии реформе системы международного 
финансового регулирования. 

На саммите в Лос-Кабосе 19 июня 2012 г. 
главы государств и правительств «Группы 
двадцати» утвердили обновленный и изме-
ненный Устав организации, в котором была 
закреплена роль СФС в установлении и со-
действии осуществлению международных 
финансовых стандартов членами организа-
ции. Впоследствии было решено продолжить 
постепенный подход к институционализации 
СФС, учредив его как ассоциацию Швейца-
рии, согласно статье 60 Гражданского кодекса 
Швейцарии, чтобы наделить его правосубъ-
ектностью юридического лица. 28 января 
2013 г. СФС стала некоммерческой ассоциа-
цией Швейцарии со своим местонахождением 
в Базеле. Кроме того, был принят специаль-
ный документ – «статьи ассоциации Совета 
по финансовой стабильности», подтвержда-
ющий статус Совета в качестве юридического 
лица Швейцарии. 

Специфика правового статуса СФС обу-
словлена несколькими аспектами. 

Во-первых, данная организация была со-
здана в рамках функционирования междуна-
родной конференции или, как его можно 
назвать по-другому, клуба, которым фор-
мально является «Группа двадцати». Во-
вторых, имеет место особая структура и ме-
ханизм участия государств в работе Совета, 
поскольку они являются участниками органи-
зации не напрямую, а опосредованно: их ин-
тересы представляют национальные финан-
совые органы. И в-третьих, участниками орга-
низации являются международные финансо-
вые организации, а также международные 
институты по выработке финансовых стан-
дартов и финансовому надзору. Таким обра-
зом, членами Совета являются субъекты 
международного права – государства в лице 
своих регулирующих органов и международ-
ные межправительственные организации. 
Данное обстоятельство свидетельствует о 

сложносоставном характере СФС с точки 
зрения согласования суверенной воли участ-
ников. 

Компетенция СФС как  
межправительственной финансовой  
организации 
Любая международная организация со-

здается для реализации конкретных целей и 
задач, рассматриваемых ею в качестве прио-
ритетных, что является подтверждением 
наличия у международной организации ха-
рактерной для каждой из них компетенции. 
Компетенция характеризует правоспособ-
ность субъектов права, в том числе междуна-
родных организаций. Лишь в том случае, если 
организация будет осуществлять свою дея-
тельность в соответствии с установленной 
компетенцией, все ее действия будут счи-
таться правомерными. 

Необходимо отметить, что у разных юри-
стов разный подход к определению компе-
тенций международных организаций. Так, 
польский юрист В. Моравецкий рассматрива-
ет компетенцию международной организации 
как определенную сферу ее деятельности [7]. 
Юрист С. А. Войтович определяет компетен-
цию международной организации как сово-
купность ее прав и обязанностей, а также 
полномочий ее органов [1. – С. 99]. Кроме 
того, для полноты понимания компетенции 
международной организации важную роль 
играют ее цели и задачи, установленные в 
учредительном документе и определяющие 
результат ее деятельности. 

В рамках международного права у между-
народных организаций выделяется два типа 
компетенций – предметная и юрисдикцион-
ная, обе из которых фиксируются в учреди-
тельных документах. Предметная компетен-
ция определяет круг вопросов, переданных в 
ведение организации ее членами. Юрисдик-
ционная же устанавливает юридическую силу 
актов организации. В качестве предмета дея-
тельности международных финансовых орга-
низаций рассматривается прежде всего кре-
дитная, инвестиционная и регулятивная дея-
тельность. У рассматриваемой организации – 
Совета по финансовой стабильности – пред-
метная компетенция отличается. К ней в 
большей степени относится регулятивная, 
координационная и надзорная деятельность. 
Отличительной особенностью компетенции 



ЧУВАХИН П. И. 

51 
 
 

 
 

СФС является ряд ее функций, которые ранее 
были отнесены к ведению иных финансовых 
организаций, а именно: регулирование фи-
нансовой стабильности; макропруденциаль-
ный надзор и определение мер воздействия 
на теневую банковскую систему. 

Таким образом, ознакомившись с поняти-
ем «компетенция международной организа-
ции», можно понять важность основных це-
лей, функций и задач международной органи-
зации.  

В соответствии со статьей 1 Устава Сове-
та по финансовой стабильности, основной 
целью организации является разработка и 
содействие осуществлению эффективной 
политики регулирования и надзора за финан-
совыми секторами экономики. 

Для достижения своей цели, организаци-
ей, согласно статье 2 Устава, были обозначе-
ны следующие задачи: оценка уязвимостей 
глобальной финансовой системы; содействие 
координации и обмену необходимой инфор-
мацией между органами членов организации, 
ответственными за финансовую стабиль-
ность; контроль за изменениями, происходя-
щими на финансовых рынках; мониторинг 
внедрения передовых практик регулирования 
финансовой системы в нормативную базу 
членов организации; координацию политики 
организаций, отвечающих за разработку меж-
дународных финансовых стандартов для 
обеспечения их своевременной, скоордини-
рованной работы и сосредоточения внимания 
на приоритетных вопросах; поддержку поли-
тики трансграничного регулирования непред-
виденных финансовых кризисов; сотрудниче-
ство с другими международными финансо-
выми организациями; а также выполнение 
иных задач, согласованных членами органи-
зации в ходе своей деятельности. 

Важным направлением деятельности ор-
ганизации считается ведение списков систе-
мообразующих страховых компаний и банков. 
К банкам и страховым компаниям, оказав-
шимся, в подобных списках, СФС предъявля-
ет повышенные требования по сохранению их 
стабильности, устойчивости и надежности, а 
также осуществляет более строгий надзор за 
их деятельностью. 

Как уже было отмечено, по мнению 
С. А. Войтовича, особую роль в деятельности 

организации и в определении ее компетенции 
играют ее органы. 

Организационная структура СФС закреп-
лена в разделе 3 Устава Совета по финансо-
вой стабильности. 

Так, согласно статье 7, к органам СФС от-
носятся Пленарное заседание, Исполнитель-
ный комитет, Постоянные комитеты, рабочие 
группы, региональные консультативные груп-
пы, Председатель организации, а также Сек-
ретариат СФС. 

Полномочия и деятельность Пленарного 
заседания регулируются статьями 9–11 Уста-
ва. В соответствии со статьей 9, Пленарное 
заседание является высшим и единственным 
органом, принимающим решения в рамках 
СФС по всем вопросам, регулируемым Уста-
вом, а именно: принятие и утверждение про-
граммы деятельности СФС; утверждение 
бюджета организации; принятие и одобрение 
принципов, стандартов, рекомендаций и руко-
водств, разработанных СФС; принятие реше-
ний о членстве в организации; назначение 
председателя Совета; принятие решений о 
внесении поправок в Устав СФС; а также при-
нятие решений по любым другим вопросам, 
регулирующим деятельность организации. 
Кроме того, Пленарное заседание в случае 
необходимости имеет право создавать посто-
янные комитеты, рабочие группы, предостав-
лять им мандат (одобрять мандат рабочих 
групп, созданных Исполнительным и Посто-
янными комитетами), а также назначать 
председателей Постоянных комитетов и Ге-
нерального секретаря по предложению Пред-
седателя СФС.  

Необходимо отметить, что, согласно ста-
тье 10, все члены Совета имеют право при-
сутствовать на Пленарном заседании, кото-
рым руководит Председатель Совета. При 
этом члены организации должны быть пред-
ставлены главой Центрального банка или его 
непосредственным заместителем; главой 
основного надзорного органа в сфере финан-
сов или его заместителем; заместителем ми-
нистра финансов. Важным является то, что 
Председатель Совета после консультации с 
членами организации имеет право предоста-
вить специальные приглашения на заседание 
представителям стран, не являющихся чле-
нами СФС, а также представителям частного 
сектора. Кроме того, на Пленарном заседании 
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принимают участие главы организаций, отве-
чающих за разработку международных фи-
нансовых стандартов, высокопоставленные 
представители МВФ, Всемирного банка, Бан-
ка международных расчетов и ОЭСР. 

Участие государств на заседаниях Плену-
ма, а именно количество представителей от 
стран, варьируется в зависимости от объема 
влияния их экономик на мировое хозяйство и 
их деятельности на мировом финансовом 
рынке. 

Операционное руководство СФС осу-
ществляется формируемым Пленарным за-
седанием СФС с учетом принципа географи-
ческой и институциональной сбалансирован-
ности Исполнительным комитетом, деятель-
ность которого регулируется статьями 12–13. 
Так, в соответствии со статьей 12, к основным 
полномочиям Исполнительного комитета от-
носятся: контроль за текущей работой Сове-
та; содействие координации работы Постоян-
ных комитетов и рабочих групп организации; 
представление информации о работе Совета 
всем членам организации; координация сов-
местно с организациями, отвечающими за 
разработку международных финансовых 
стандартов работы по обзору нормативных 
пробелов в финансовых стандартах, которые 
могут создавать риск для финансовой ста-
бильности; подготовка повестки для Пленар-
ного заседания; а также иная деятельность в 
соответствии с указаниями Пленарного засе-
дания. 

Огромную роль в работе как самой орга-
низации, так и ее основных органов играет 
Председатель, полномочия которого закреп-
лены в статье 21. Необходимо отметить, что 
Председатель Совета избирается и назнача-
ется на Пленарном заседании из состава всех 
представителей на трехлетний срок с воз-
можностью однократного продления срока 
действия полномочий. Важным в работе 
Председателя является то, что он не только 
принимает все решения в рамках СФС, но и 
представляет его интересы при осуществле-
нии работы с иными международными орга-
низациями и государствами. 

В настоящее время на постоянной основе 
функционируют четыре комитета: Постоян-
ный комитет по оценке уязвимых мест в фи-
нансовой системе, Постоянный комитет по 
сотрудничеству в области регулирования и 

надзора, Постоянный комитет по внедрению 
международных стандартов, Постоянный 
комитет по бюджету и ресурсам. 

Полномочия и деятельность вышеназван-
ных комитетов регулируется статьями 14–16 
Устава СФС. 

Согласно статье 14, Постоянный комитет 
по оценке уязвимых мест в финансовой си-
стеме контролирует и оценивает слабые ме-
ста глобальной финансовой системы и пред-
лагает Пленарному заседания варианты дей-
ствий для их разрешения. Кроме того, коми-
тет контролирует изменения, происходящие 
на финансовых рынках, и выявляет послед-
ствия таких изменений. Также в компетенцию 
органа входит участие в Механизме раннего 
предупреждения (вместе с МВФ). 

В соответствии со статьей 15, Постоянный 
комитет по сотрудничеству в области регули-
рования и надзора занимается решением 
основных задач по поддержанию финансовой 
стабильности в части разработки политик в 
области надзора и регулирования, урегулиро-
вания вопросов между надзорными органами 
и утверждения принципа их работы. 

К основной функции Постоянного комите-
та по соблюдению международных стандар-
тов на основе статьи 16 относится комплекс-
ный надзор: за внедрением международных 
финансовых стандартов, разработанных чле-
нами «Группы двадцати»; за исполнением 
обязательств, рекомендаций и иных инициа-
тив СФС. 

В компетенцию Постоянного комитета по 
бюджету и ресурсам, которая регулируется 
статьей 17, входит: рассмотрение бюджета, 
его оценка, выявление потребности Секрета-
риата в ресурсах; а также разработка реко-
мендаций для Пленарного заседания по при-
влечению дополнительных ресурсов. 

Как уже было сказано, деятельностью По-
стоянных комитетов руководят их Председа-
теля, полномочия которых определены в ста-
тье 18. Председатели выбираются и назна-
чаются Пленарным заседанием по рекомен-
дации Председателя Совета на двухгодичный 
срок с возможностью переизбрания. Важным 
в их работе является необходимость пред-
ставления программ работы их комитетов на 
Пленарном заседании. 

Немаловажным органом при осуществле-
нии повседневной работы Совета является 
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Секретариат. Его деятельность регулируется 
статьей 22 Устава. Так, основные обязанно-
сти Секретариата включают следующее: под-
держивать деятельность Совета, включая 
работу его комитетов, региональных консуль-
тативных групп и рабочих групп; содейство-
вать сотрудничеству между странами-
членами и СФС, а также с другими организа-
циями; эффективно управлять финансовыми, 
материальными и людскими ресурсами, вы-
деляемыми СФС (включая подбор персонала, 
который может быть откомандирован страна-
ми-членами); а также выполнять другие 
функции, установленные Председателем 
Совета или Пленарным заседанием. Управ-
ление Секретариатом осуществляет Гене-
ральный секретарь, который назначается 
Пленарным заседанием по предложению 
Председателя на пятилетний срок с возмож-
ностью продления. Генеральный секретарь 
несет ответственность перед Председателем 
Совета и действует в соответствии с его ин-
струкциями. Кроме того, весь персонал Сек-
ретариата формируется Генеральным секре-
тарем. 

Особенностью Совета по Финансовой 
стабильности как международной финансовой 
организации является наличие региональных 
консультативных групп, полномочия которых 
закреплены в статье 20 Устава. В настоящее 
время в рамках Совета созданы и функцио-
нируют следующие региональные консульта-
тивные группы: Региональная консультатив-
ная группа по Северной и Южной Америке; 
Региональная консультативная группа по 
Азии; Региональная консультативная группа 
по Содружеству Независимых Государств; 
Региональная консультативная группа по 
Европе; Региональная консультативная груп-
па по Ближнему Востоку и Северной Африке; 
Региональная консультативная группа по 
странам Африки к югу от Сахары. 

Необходимо отметить, что региональные 
консультативные группы являются сложным, 
но эффективным механизмом взаимодей-
ствия членов СФС с не членами в рамках 
различных осуществляемых и планируемых 
инициатив. Вышеназванные группы содей-
ствуют осуществлению в закрепленном реги-
оне международных инициатив в области 
финансовой политики, а также предоставляют 
исчерпывающие данные касательно слабых 

мест в финансовой системе конкретного ре-
гиона.  

Исходя из приведенного анализа, можно 
сделать вывод о том, что четкое определение 
границ деятельности международной финан-
совой организации в целом и каждого ее ор-
гана в частности способствует успешному 
функционированию международной финансо-
вой организации и обеспечивает правомер-
ность принимаемых органами решений, по-
скольку последние не могут выходить за пре-
делы компетенции, установленной учреди-
тельным актом организации. 

Порядок формирования ресурсов Совета 
по финансовой стабильности 
В деятельности международных финан-

совых организаций определяющими являются 
функции финансового характера. Отсюда в их 
учредительных актах уделяется место вопро-
сам формирования и использования капи-
тальных ресурсов. 

Международные финансовые организа-
ции (МФО) предоставляют различные формы 
финансовой помощи своим членам. Капи-
тальные ресурсы МФО формируются в ос-
новном за счет привлеченных средств. Фор-
мирование капитальных ресурсов в каждой 
международной организации происходит по-
своему. В этой связи формирование ресурсов 
Совета является довольно интересным пра-
вовым аспектом и отличительной чертой как 
международной финансовой организации. 

В связи с природой организации и ее ны-
нешним управлением СФС не имеет капи-
тальных ресурсов и не получает никаких до-
ходов. У Совета нет уставного или акционер-
ного капитала и все денежные средства для 
своей деятельности получает в виде предо-
ставляемых денежных услуг (как прямых, так 
и косвенных). 

В настоящее время СФС получает боль-
шую часть денежных средств для своей рабо-
ты от Банка международных расчетов (БМР) в 
соответствии с соглашением между этими 
организациями. Положения соглашения, под-
писанного 28 января 2013 г., являлись дей-
ствительными в течение первоначального 
срока в 5 лет. При этом было оговорено, что 
данное соглашение подлежит автоматиче-
скому продлению на идентичный период вре-
мени, если ни одна из сторон не уведомит 
другую о прекращении его действия не ранее 
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чем за один год до истечения срока. 15 нояб-
ря 2016 г. Совет БМР согласился продлить 
действие соглашения еще на один пятилет-
ний период. На основе данного соглашения 
предоставление денежных средств связано с 
созданием официального пятилетнего бюд-
жета СФС. Кроме того, Совет обязан ежегод-
но представлять ежегодный отчет в БМР по 
расходам своего бюджета в конце финансо-
вого года, который заканчивается 31 марта 
текущего года.  

Большая часть денежных средств, предо-
ставляемых Банком Совету по финансовой 
стабильности, представлена в виде взносов 
для покрытия заработных плат персонала и 
иных расходов, таких как поездки персонала, 
которые непосредственно связаны с деятель-
ностью Совета. 

Донорство Банка международных расче-
тов связано во многом с тем, что СФС с 
2013 г., как упоминалось ранее, стал неком-
мерческой организацией Швейцарии и нахо-
дится в здании самого БМР. 

За последний пятилетний период, лишь 
три члена, помимо БМР, выделили средства 
на функционирование Совета: МВФ, Всемир-
ный банк и один национальный регулятор, 
которым, скорее всего, учитывая долю стра-
ны в уставном капитале МВФ, является Фе-
деральная резервная система США. 

Выделение средств Совету со стороны 
Международного валютного фонда во многом 
связано с усилившимся тесным сотрудниче-
ством двух международных организаций с 
марта 2011 г., когда МВФ официально стал 
членом СФС. 

Необходимо отметить, что вступление 
МВФ не создало для международной органи-
зации каких-либо чисто правовых послед-
ствий, однако в связи с тем, что МВФ при 
вступлении в Совет оставил за собой право 
не участвовать в принятии решений ассоциа-
ции, противоречащих основам политики МВФ 
и не согласованных с его юридической осно-
вой, дает основания говорить о том, что для 
получения необходимых денежных средств 
решения Совета по Финансовой стабильности 
во многом являются продолжением политики 
самой МВФ1.  

                                                           
1 См.: URL: http:www.imf.org/external/np/sec/pn/ 
2013/pn1333.htm 

Это связано с тем, что МВФ представлен 
в Исполнительном комитете СФС. Фонд регу-
лярно участвует в деятельности различных 
рабочих групп, Постоянном комитете по оцен-
ке уязвимых мест в финансовой системе и 
Постоянном комитете по внедрению между-
народных стандартов.  

Взаимодействие же между двумя органи-
зациями проходит практически по всем ос-
новным направления деятельности самого 
Совета, а именно: по выявлению и предупре-
ждению кризисных явлений на ранних стади-
ях их зарождения; по осуществлению монито-
ринга экономической ситуации в целом и на 
финансовых рынках; по мониторингу влияния 
уязвимости факторов финансового сектора на 
государственный долг; по устранению пробе-
лов в информационных данных; по усилению 
надзора и регулированию теневого банков-
ского сектора. 

Исходя из вышеописанного, можно оха-
рактеризовать Совет по финансовой стабиль-
ности как нехарактерную международную 
финансовую организацию, не обладающую 
собственными капитальными ресурсами, не 
имеющую собственных доходов и функцио-
нирующую лишь на деньги небольшого коли-
чества доноров. В этой связи, автором пред-
лагается для получения большей «самостоя-
тельности» преобразовать финансовую 
структуру организации в более «привычную» 
для большинства МФО со своим собственным 
уставным капиталом.  

Способы и условия регулирования  
финансовой системы 
Совет по финансовой стабильности вы-

ступает в финансовой системе в качестве 
постоянного секретариата по вопросам фи-
нансового регулирования, координируя рабо-
ту стандартообразующих органов и организа-
ций. Выше уже упоминалось о том, что в ос-
нове регулирования мировой финансовой 
системы лежат стандарты и элементы коор-
динации, нацеленные на устранение ее сла-
бых мест и направленные на поддержание 
надежности глобальных финансовых рынков. 
Именно от этого зависит состояние мировой 
финансовой системы. 

Сегодня Совет по финансовой стабильно-
сти по праву признан новым институтом обес-
печения глобальной финансовой стабильно-
сти ХХI в. 
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Следует отметить, что непоследователь-
ное внедрение разработанных принципов и 

пренебрежение выполнением рекомендаций 

на национальном уровне всегда приводит к 
образованию брешей в финансовой системе 

мира. В этом случае система сталкивается с 
влиянием на нее внезапно возникших отрица-

тельных факторов, которые ранее было не-

возможно спрогнозировать. С юридической 
стороны ситуация осложняется тем, что си-

стема координации по вопросам реформ фи-
нансового регулирования не обязывает стра-

ны четко следовать стандартам и рекоменда-

циям и не предусматривает никаких мер воз-
действия на «нарушителей порядка».  

Краеугольным камнем всей выстраивае-
мой системы международного сотрудниче-

ства для целей обеспечения глобальной фи-

нансовой стабильности с вершиной в виде 
СФС является принятие главами стран 

«Группы двадцати» в ходе Питтсбургского 

саммита 25 сентября 2009 г. обязательства 
придерживаться разработанных СФС между-

народных финансовых стандартов. В их ос-
нову лег созданный ранее Форумом финансо-

вой стабильности сборник стандартов, в кото-

рый вошло более 150 документов. Основыва-
ясь на существующем сборнике, СФС выде-

лил 12 ключевых стандартов как наиболее 
приоритетных в вопросах регулирования ми-

ровой финансовой системы: прозрачность 

денежно-кредитной и финансовой политики; 
прозрачность бюджетно-налоговой политики; 

распространение данных; процедура банк-

ротства; корпоративное управление; финан-
совая отчетность; аудит; платежи и расчеты; 

целостность рынка; банковский надзор; регу-
лирование рынка ценных бумаг; надзор за 

страховым рынком. 

Основой стандарта прозрачности денеж-
но-кредитной и финансовой политики высту-

пает Кодекс надлежащей практики по обеспе-
чению прозрачности в денежно-кредитной и 

финансовой политике, принятый Комитетом 

Совета управляющих МВФ в 1999 г. Кодекс 
устанавливает перечень основных принципов 

прозрачности денежно-кредитной и финансо-

вой политики, которыми должны пользовать-
ся центральные банки и финансовые органы 

в их деятельности. Документ определяет про-
зрачность как «среду, в которой цели полити-

ки, ее правовые, институциональные и эконо-
мические рамки, решения в сфере политики и 

их обоснование, данные и информация, свя-

занные с денежно-кредитной и финансовой 
политикой, а также условия подотчетности 

агентств предоставляются общественности 
на основе принципов понятности, доступности 

и своевременности». Таким образом, охваты-

ваемая Кодексом практика обеспечения про-
зрачности раскрывает: 

1) ясность функций, обязанностей и задач 
центральных банков и финансовых агентств; 

2) процедуры принятия и доведения до 

сведения общественности решений цен-
тральных банков о проводимой денежно-

кредитной политике и финансовых агентств о 
финансовой политике; 

3) доступность для общественности ин-

формации о денежно-кредитной и финансо-
вой политике; 

4) подотчетность и гарантии добросовест-

ности центральных банков и финансовых 
агентств. 

Стандарт прозрачности налогово-
бюджетной политики обусловлен Кодексом 

надлежащей практики по обеспечению про-

зрачности в бюджетно-налоговой сфере, 
представленным МВФ в 1998 г., а затем об-

новленным в 2014 г. Кодекс носит рекоменда-
тельный характер и предназначен прежде 

всего для правительств государств – членов 

МВФ. Он устанавливает основные механизмы 
обеспечения прозрачности налогово-бюджет-

ной сферы:  

‒ определение функций органов государ-
ственного управления в бюджетно-налоговой 

сфере, включая четкость структуры органов, 
разграничение их полномочий для разных 

уровней публичной власти в государстве, 

доступность и понятность нормативных пра-
вовых актов, регулирующих данную сферу;  

‒ открытость бюджетного процесса, под-
разумевающая соблюдение поставленных 

сроков и целей макроэкономической и бюд-

жетно-налоговой политики при подготовке 
проекта бюджета, а также четкое соблюдение 

процедур исполнения и мониторинга бюджета 

и бюджетной отчетности; 
‒ обеспечение доступной информации 

для общественности путем своевременного 
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представления таких форм отчетности, кото-
рые бы облегчали анализ политики; 

‒ предоставление гарантии достоверно-

сти налогово-бюджетных данных, которые, в 
свою очередь, должны отвечать принятым 

стандартам качества данных, подлежать как 
внутреннему, так и внешнему контролю. 

Следует отметить, что прозрачность в 

бюджетно-налоговой сфере является ключе-
вой составляющей надлежащего управления, 

которая играет неоценимую роль в достиже-
нии макроэкономической стабильности и вы-

сококачественного роста, поэтому можно 

утверждать, что соблюдение данного стан-
дарта для стабильного состояния междуна-

родной финансовой системы необходимо. 
Специальный стандарт распространения 

данных (ССРД) налагает обязательства по 

его соблюдению на подписавшие его государ-
ства – члены МВФ. Он выступает своего рода 

руководством по публикации экономических и 

финансовых данных для членов Фонда, име-
ющих или стремящихся к получению выхода 

на международные рынки капитала. 
Стандарт предусматривает принципы 

распространения данных: данные должны 

иметь определенный охват, периодичность, 
быть достоверными и доступными для обще-

ственности, также публикация данных должна 
происходить качественно и своевременно.  

Каждый из этих принципов предписан 

нормами практики, которые могут соблюдать-
ся или контролироваться пользователями 

статистики.  

Стандарт надзора за страховым рынком 
был сформирован на основании проекта 

Международной ассоциации страховых 
надзоров (МАСН). В основу проекта были 

положены собранные МАСН ранее материа-

лы по надзору. Он имеет четкую иерархиче-
скую структуру, где главенствуют основные 

принципы страхования, а нижестоящие уров-
ни представляют собой сперва стандарты их 

внедрения, а затем и руководство.  

Национальные надзорные органы могут 
способствовать обеспечению надлежащего 

корпоративного управления в страховых ор-

ганизациях своих стран именно благодаря 
этому стандарту. Также он может служить 

пособием по совершенствованию корпора-

тивного управления непосредственно для 
страховых организаций. 

Стандарт по ведению во всем мире эф-

фективной политики банковского надзора 
основывается на множестве принципов, раз-

работанных Базельским комитетом по бан-
ковскому надзору. Эти принципы подробно 

изложены в консультативном документе Ба-

зельского комитета: 
1. Ответственность, задачи и полномочия. 

2. Независимость, прозрачность, финан-
сирование и юридическая защита органов, 

осуществляющих регулирование банковской 

системы. 
3. Сотрудничество. 

4. Разрешенные виды деятельности. 
5. Лицензирование. 

6. Существенное изменение в структуре 

акционеров. 
7. Контроль процессов слияния и погло-

щения. 

8. Всесторонняя оценка рисков, присущих 
банковскому сектору. 

9. Инструменты управления.  
10. Отчетность перед регулирующими ор-

ганами. 

11. Корректирующие функции регулирую-
щих органов и возможность наложить санкции 

в случае необходимости. 
12. Регулирование осуществляется на 

уровне всей банковской группы. 

13. Регулирование иностранных дочерних 
организаций в Российской Федерации. 

14. Внутренняя регламентация. 

15. Оценка существующего риск-менедж-
мента. 

16. Соблюдение нормативов достаточно-
сти капитала. 

17. Кредитный риск. 

18. Проблемные активы и резервы. 
19. Риск концентрации на одного заемщика. 

20. Операции со связанными сторонами. 
21. Страновой риск. 

22. Рыночный риск. 

23. Процентный риск. 
24. Риск ликвидности. 

25. Операционный риск. 

26. Внутренний контроль и аудит. 
27. Отчетность и внешний аудит. 

28. Раскрытие информации и прозрач-
ность. 
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29. Соблюдение общепринятых стандартов. 
Стандарт по эффективному надзору за 

банковской политикой не обязателен к приме-

нению, однако зачастую его имплементацию 
можно разглядеть в национальном законода-

тельстве многих стран. Он доступен для сво-
бодного применения любой страной мира.  

Регулирование рынка ценных бумаг – это 

еще один стандарт, выделенный СФС в каче-
стве ключевого. В основе данного стандарта 

лежит документ «Цели и принципы регулиро-
вания рынков ценных бумаг», служащий глав-

ным пособием по регулированию националь-

ных фондовых рынков в большинстве разви-
ты стран. Стандарт основывается на трех 

базовых принципах:  
1. Регулирование листинга и торговли 

ценными бумагами и деривативами. 

2. Раскрытие результатов финансовой 
деятельности и другой существенной для 

инвесторов информации должно быть пол-

ным, точным и своевременным. 
3. Регулирование финансовой деятельно-

сти должно способствовать развитию про-
зрачности торговли ценными бумагами. 

Международный стандарт аудита (МСА) 

был разработан как профессиональный стан-
дарт ведения аудиторской деятельности 

Международной федерацией бухгалтеров 
посредством Комитета по международным 

стандартам аудита и подтверждения досто-

верности информации. 
МСА представляет собой методику кон-

троля над процессом. К аудиту предъявляет-

ся ряд требований, главное из которых – ис-
полнение обязанностей надлежащего каче-

ства для создания безоговорочного мнения и 
четкого понимания о правильности предо-

ставленной финансовой отчетности. Работа 

аудитора оценивается соблюдением техноло-
гических процессов, изложенных с целью 

контроля за исполнением надлежащих опера-
ций. Таким образом, весь процесс аудита 

следует регламентировать очень подробно, 

чтобы не возникало непонимания того, какие 
должны быть предприняты действия и с какой 

целью. Так как это касается процесса мони-

торинга финансовой отчетности, следует от-
метить, что стандарты аудита являются ре-

гламентом контроля. Именно поэтому аудитор 

сталкивается лицом к лицу с особенно важной 
задачей. 

Принципы корпоративного управления, 

сформировавшие одноименный стандарт, 
получили огромную известность по всему 

миру среди инвесторов, компаний, государ-
ственных органов; они стали основой для 

большинства инициатив в области корпора-

тивного управления как в странах ОЭСР, так и 
для остального мира. Данный стандарт был 

принят предшественником СФС – Форумом 
финансовой стабильности как основополага-

ющий в вопросах устойчивости финансовых 

систем.  
Принципы относятся как к финансовым, 

так и нефинансовым компаниям, чьи акции 
обращаются на открытом рынке. В то же вре-

мя Принципы могут стать полезным инстру-

ментом для компаний, чьи акции не обраща-
ются на открытом рынке (в той мере, в какой 

они могут быть применимы для них). 

Принципы призваны предоставить надеж-
ную, но гибкую основу для лиц, определяю-

щих политику, а также для участников рынка 
при разработке своих систем корпоративного 

управления. 

Принципы не являются юридически обя-
зывающим документом и не предусматривают 

детальные положения, которые должны быть 
отражены в законодательстве отдельных 

стран. Их задача – определить цели и пред-

ложить различные возможные средства их 
достижения. 

Особое внимание СФС уделяет совер-

шенствованию норм отчетности. На совре-
менном рынке все государства в какой-то 

степени зависят друг от друга, что вызывает 
необходимость введения новых стандартов. 

СФС, упрощает и улучшает международные 

стандарты финансовой отчетности, создает 
единый критерий создания стандартов по уче-

ту финансовых инструментов, разрабатывае-
мых Советом по МСФО и американским Сове-

том по стандартам финансовой отчетности. 

Необходимо заострить внимание еще на 
одном стандарте, который требует подробно-

го рассмотрения. Международные стандарты 

финансовой отчетности представляют собой 
сборник некоторых документов, определяю-

щих правила составления финансовой отчет-
ности, которая необходима для принятия ка-



ЭКОНОМИКА. ПРАВО. ОБЩЕСТВО № 4 (16), 2018                                                       Международное право 

58 
 
 
 
 

ких-либо экономических решений в отноше-
нии той или иной организации. 

Установление стандартов финансовой от-

четности сокращает различные варианты 
предоставления отчетности, улучшает каче-

ство получаемой внешней стороной инфор-
мации. Единые стандарты делают более эф-

фективным сравнение и оценку результатов 

деятельности разных компаний на нацио-
нальном и международном уровне. 

Как уже отмечалось ранее, необязатель-
ный характер внедрения принципов, стандар-

тов и пренебрежение выполнением рекомен-

даций приводят к нестабильности мировой 
финансовой системы. В настоящее время 

«Группа двадцати» выступает с инициативой 
о принятии международного соглашения, 

согласно которому принципы финансового 

регулирования должны стать обязательными. 
Также договор должен предусматривать  

создание процедуры арбитража и примене-
ние санкционных мер в отношении его нару-

шителей.  

Принятие такого договора, однако, пагуб-
но отразится на суверенитете членов «Груп-

пы двадцати», так как с момента вступления 
его в силу вопрос разработки и обязательного 

внедрения процессов финансового регулиро-

вания станет единым для всех. В центре ре-
шения данной задачи будет стоять СФС,  

а также иные стандартоустанавливающие 
органы. 

Таким образом, от принятия стандартов 

СФС, их последовательного, полного и свое-
временного внедрения, а также от уверенно-

сти в выполнении взятых на себя обяза-
тельств зависит не только состояние нацио-

нальных финансовых систем, но и создание 

устойчивой, прочной и совершенной между-
народной финансовой системы. 
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Аннотация 

Предметом исследования в статье являются представленные в научной литературе определения 
безопасности в целом и налоговой безопасности в частности с целью сформулировать пригодную 
для юридических исследований дефиницию данного понятия. Автор систематизирует имеющиеся 
в философской и отраслевой литературе дефиниции безопасности как универсальной категории. 
Подвергнуты анализу представленные в законодательстве, а также в юридической и политологи-
ческой литературе определения национальной безопасности как родовой категории по отношению 
к налоговой безопасности государства. Методология исследования включает как общенаучные 
(анализ, синтез, индукция, дедукция, описание), так и частнонаучные методы (формально-
юридический, методологию герменевтики при толковании правовых актов). Налоговая безопас-
ность государства, будучи предметом экономических исследований, практически не изучена юри-
дической наукой. В статье подчеркивается, что понимание безопасности как определенного уров-
ня развития общественных отношений (результата деятельности их участников) наилучшим обра-
зом подчеркивает ее неразрывную взаимосвязь с правом. Автор приходит к выводу, что безопас-
ность имеет два аспекта, выступая, с одной стороны, целью правового регулирования, а с другой 
– его методологической основой. Также выделены признаки национальной безопасности и сфор-
мулировано ее определение. Автор анализирует дефиниции налоговой безопасности государства, 
представленные в экономической литературе, обобщает содержащиеся в них ключевые признаки 
и заключает, что данные признаки в формально-юридическом контексте являются недостаточно 
четкими и определенными, а потому не позволяет отграничить налоговую безопасность от смеж-
ных явлений. На основе изучения содержащихся в юридической литературе определений налого-
вой безопасности государства, а также предложенного подхода к субстрату безопасности и выде-
ленных признаков национальной безопасности в статье предлагаются существенные признаки 
налоговой безопасности государства и формулируется ее авторская дефиниция. 

Ключевые слова: налоговая безопасность, национальная безопасность, государственная безопасность, 
безопасность, дефиниция, налог, налогообложение, государство, право, субстрат, угрозы безопасности, 
диалектика. 
 
Abstract 

The subject of the research are definitions of "security" in general and particularly "fiscal security" existed 
in the scientific literature, in order to formulate a definition of this concept suitable for legal research. The 
author systematizes the definitions of security as a universal category available in philosophical and 
specific literature. The article also analyzes the definitions of national security as a generic category in 
relation to the national fiscal security presented in the legislation, as well as in the legal and political 
literature. The research methodology includes both general scientific methods (analysis, synthesis, 
induction, deduction, description) and particular scientific methods (formal legal method, hermeneutics 
methodology in the interpretation of legal acts). National fiscal security, being the subject of economic 
research, has not been studied by legal science in detail. The article emphasizes that the understanding 
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of security as a certain level of development of social relations (the result of the activities of their 
participants) better emphasizes its inextricable relationship with the law. The author comes to the 
conclusion that security has two aspects, on the one hand, being the purpose of legal regulation, and 
being its methodological basis, on the other. The characteristics of national security are also highlighted 
and its definition is formulated. The author analyzes the definitions of national fiscal security presented in 
the economic literature, summarizes the key features contained in them and concludes that these 
features are not sufficiently clear and specific in the formal legal context, and therefore do not allow 
distinguishing fiscal security from related phenomena. The author proposes essential signs of the 
national fiscal security and formulates its unique definition on the basis of the research of the definitions 
of the national fiscal security contained in the legal literature, taking into account the proposed approach 
to the security substrate and the selected signs of national security. 

Keywords: fiscal security, national security, security of the state, security, definition, tax, taxation, state, law, 
substrate, security threats, dialectics. 
 

 
Проблематика налоговой безопасности, 

изначально являвшаяся предметом экономи-
ческого анализа, в последние год привлекает 
все большее внимание представителей юри-
дической науки. 

Продолжающиеся кризисные явления в 
российской экономике, вызвавшие неизбеж-
ное снижение налоговых доходов бюджетов, 
актуализируют изучение правовых аспектов 
обеспечения налоговой безопасности. 

Юридическое исследование налоговой 
безопасности государства невозможно без 
выявления пригодных для правового анализа 
существенных признаков данного явления и 
формулировки его дефиниции.  

Процесс определения налоговой безопас-
ности требует ясного понимания сущности и 
содержания безопасности как родовой кате-
гории. 

Философы отмечают, что «в гуманитар-
ных науках понятие безопасности должно 
играть ключевую роль, так как это одно из тех 
понятий, которые конституируют саму соци-
альную реальность» [21. – С. 9]. 

Анализ представленных в науке взглядов 
на непосредственное содержание исследуе-
мого понятия позволяет выделить следующие 
подходы к субстрату безопасности.  

1. Представителями первого подхода без-
опасность рассматривается как характеристи-
ка сложной системы (общества в его функци-
онировании и развитии) [24. – С. 89; 30. – 
С. 23]. А. Ш. Викторов понимает безопасность 
как выражение объективной природы живых 
систем обеспечивать свою целостность по-
средством устойчивого или неустойчивого 
взаимодействия с внешней средой (саморе-
гуляции) [9]. В. Ф. Молчановский также под-

черкивает, что безопасность является свой-
ством или атрибутом системы [22. – С. 104]. 
Приведенный подход можно именовать си-
стемным. В нем подчеркивается имманент-
ность безопасности по отношению к любой 
биологической единице или социальной общ-
ности, но все же больше информации дается 
об объекте безопасности как о системе. 

2. Ряд ученых говорят о безопасности как 
о специфической деятельности субъектов по 
пресечению различного рода потенциальных 
и реальных угроз [11. – С. 53; 15. – С. 45; 33. – 
С. 30]. Такой подход можно именовать дина-
мическим. Приведенная позиция представля-
ется не вполне выверенной логически, по-
скольку в деятельности проявляется обеспе-
чение безопасности, но не она сама. 

3. Иные ученые полагают, что о безопас-
ности можно говорить лишь тогда, когда от-
сутствие угроз осознается субъектом. Они 
подчеркивают, что свою основную задачу – 
изменить модель поведения субъекта с це-
лью избежать опасностей – безопасность 
реализует, лишь если выражается в субъек-
тивном представлении [19; 20]. Такой подход 
можно именовать субъективным. Из него сле-
дует, что безопасность существует, если 
только субъект ощущает себя в таком состоя-
нии. Полагаем, подобное понимание может 
быть отчасти продуктивным лишь в отноше-
нии безопасности личности, но не общества. 
Наличие либо отсутствие факторов, угрожа-
ющих социальному развитию или существо-
ванию общества, объективно и не меняется в 
зависимости от субъективного восприятия. 

4. Вариантом предыдущего подхода явля-
ется теория безопасности как осознанной 
потребности субъекта, некой ценности [27]. 
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В таком подходе, впрочем, основное внима-
ние уделено не субъективному фактору вос-
приятия безопасности субъектом, а наличию у 
безопасности ценностных свойств, что обу-
словливает стремление к ее обеспечению. 
Потому такой подход можно именовать ак-
сиологическим.  

5. В научной литературе преобладает по-
нимание безопасности как состояния защи-
щенности объекта от угроз [35]. Именно в 
таком контексте термины, характеризующие 
отдельные виды национальной безопасности, 
классически употребляются в правовых ис-
следованиях [17; 31. – С. 8–9].  

Полагаем, что столь широкое распростра-
нение такая трактовка получила в силу ее 
соответствия легальным определениям без-
опасности. 

В статье 1 Закона Российской Федерации 
от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасно-
сти» было закреплено ее определение как 
состояния защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз. Хотя в дей-
ствующем Федеральном законе от 28 декабря 
2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» не дано 
легальной дефиниции, аналогичные опреде-
ления содержатся в законах и подзаконных 
актах, посвященных различным направлени-
ям безопасности. Согласно пункту 10 статьи 1 
Федерального закона от 9 февраля 2007 г. 
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности», 
последняя понимается как состояние защи-
щенности объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств от актов 
незаконного вмешательства. В соответствии с 
Доктриной информационной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Прези-
дентом Российской Федерации 9 сентября 
2000 г. № Пр-1895, под информационной без-
опасностью Российской Федерации понима-
ется состояние защищенности ее националь-
ных интересов в информационной сфере, 
определяющихся совокупностью сбалансиро-
ванных интересов личности, общества и госу-
дарства. 

Представленный подход к безопасности 
можно именовать статическим, поскольку 
деятельность по обеспечению защиты от 
угроз, хотя и предполагается, но напрямую не 
отождествляется с собственно безопасно-
стью. 

Принципиально не отличается от приве-
денной трактовка безопасности как отсут-
ствия опасности [4. – С. 88; 10. – С. 38; 37. – 
С. 112] либо угроз [5. – С. 239; 26. – С. 83], 
поскольку защищенность, по существу, пред-
ставляет собой предельное снижение потен-
циальных опасностей либо их последствий, 
согласно ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Националь-
ный стандарт Российской Федерации. Без-
опасность в чрезвычайных ситуациях. Терми-
ны и определения», утвержденному и вве-
денному в действие Приказом Росстандарта 
от 12 сентября 2016 г. № 1111-ст. 

Полагаем, понимание безопасности как 
состояния защищенности точнее выражает 
сущность безопасности, так как отсутствие 
опасности и угроз может быть эпизодическим 
явлением, возникающим независимо от дей-
ствий субъекта либо проводимой государ-
ственной политики. Безопасность как состоя-
ние не может иметь случайный характер,  
а является следствие волевой целенаправ-
ленной деятельности субъекта по ее обеспе-
чению. 

6. Существует подход, согласно которому 
безопасность понимается как уровень обще-
ственных отношений, обеспечивающий их 
дальнейшее устойчивое развитие [18]. Такой 
подход можно именовать социолого-
правовым. Именно понимание безопасности 
как определенного уровня развития обще-
ственных отношений наилучшим образом 
подчеркивает ее неразрывную взаимосвязь с 
правом. Право выступает наиболее эффек-
тивным регулятором общественных отноше-
ний, а значит, приоритетным средством обес-
печения безопасности.  

В целях наиболее полного понимания 
безопасности как явления, помимо уяснения 
ее природы, необходимо выявление ее со-
держательных признаков. 

Одним из таких признаков является при-
сущая только ей функциональная направлен-
ность. Согласимся с большинством исследо-
вателей, выделяющих такую функцию без-
опасности как поддержание существования 
объекта посредством защиты от угрожающих 
этому негативных факторов. Вместе с тем 
нельзя исключать и такую функцию безопас-
ности, как обеспечение надлежащего разви-
тия объекта. 
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Как справедливо отмечает Н. Н. Рыбал-
кин, безопасность как феномен первоначаль-
но связана не с наличием опасности, а со 
стремлением субъекта продолжать разви-
ваться в соответствии со своей природой [27. 
– С. 116].  

В. С. Поликарпов обоснованно обращает 
внимание на такие характеристики безопас-
ности систем, как исключение влияния внеш-
них и внутренних факторов на возможность 
функционирования и развития систем в соот-
ветствии с заданным алгоритмом [24. – 
С. 109]. 

Категория безопасности с аксиологиче-
ской точки зрения имеет гуманитарный харак-
тер, поскольку всегда стояла в ряду общече-
ловеческих ценностей [2].  

Взаимосвязь между государственной ор-
ганизацией общества и потребностью в без-
опасности подчеркивали еще Сократ и Ари-
стотель [38. – С. 169]. Большое внимание 
безопасности в социальном контексте уделе-
но представителями теории общественного 
договора. Согласно данной теории, возникно-
вение и существование государства обуслов-
лено стремлением людей к безопасности 
(Т. Гоббс).  

С позиций онтологического подхода без-
опасность также гуманитарна, поскольку вы-
ступает обязательным условием оптимальной 
общественной организации (Дж. Локк), явля-
ясь, по терминологии Ш.-Л. Монтескье, пер-
вой формой свободы.  

То есть безопасность выступает целью 
государственной организации общества и 
вместе с тем ее необходимым средством. 
Учитывая значение права как универсального 
регулятора общественных отношений, дан-
ный вывод можно экстраполировать на пра-
вовую действительность, констатируя, что 
безопасность имеет два аспекта, выступая, с 
одной стороны, целью правового регулирова-
ния, а с другой – его методологической осно-
вой. Правовые нормы не только должны быть 
направлены на нейтрализацию угроз без-
опасности регулируемых общественных от-
ношений, но и сами не должны становиться 
источником таких угроз по причинам несо-
вершенства законодательной техники, не-
адекватной оценки регулирующего воздей-
ствия и иным. 

Характеризуя иные признаки безопасно-
сти, следует отметить, что содержание без-
опасности как категории высокой степени 
универсальности неотделимо от ее объекта. 

Финансово-экономические аспекты защи-
ты от угроз в официальных документах и тру-
дах ученых традиционно рассматриваются 
как составные элементы национальной без-
опасности.  

Защита государственно-организованного 
общества от угроз выступает содержанием 
разнообразных категорий, близких по приро-
де: государственной безопасности, нацио-
нальной безопасности, общественной без-
опасности. 

Взгляды исследователей на соотношение 
указанных категорий значительно разнятся: 
начиная от отождествления [25. – С. 14] и 
заканчивая разграничением в зависимости от 
объекта (государства, титульной нации, об-
щества) [13]. 

В Конституции Российской Федерации 
выделены три основных разновидности без-
опасности: безопасность государства (часть 5 
статьи 13), безопасность граждан (часть 1 
статьи 56), общественная безопасность 
(часть 1 статьи 72). 

Наиболее аргументированной, а потому 
предпочтительной, является позиция, пред-
ставляющая национальную безопасность как 
родовое понятие, а государственную без-
опасность – как ее производную, частное от 
общего [38. – С. 169–173]. 

Соответственно, государственную, обще-
ственную и личную безопасность необходимо 
рассматривать как виды безопасности нацио-
нальной, выделенные в зависимости от субъ-
екта, чьи интересы подлежат защите. 

Национальную безопасность, на наш 
взгляд, недопустимо понимать в контексте 
защиты интересов титульной нации как мини-
мум потому, что прилагательное «националь-
ный» производно от английского nation, обо-
значающего не только и не столько нацию 
(народ), сколько государство. 

Исходя из Указа Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 г. «О Страте-
гии национальной безопасности Российской 
Федерации», последняя предполагает защи-
щенность государства, общества и личности в 
их единстве.  
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Потому государственную, общественную и 
личную безопасность необходимо не проти-
вопоставлять друг другу, а рассматривать как 
элементы единой системы национальной 
безопасности. «Безопасность государства, 
общества и личности находятся в диалекти-
ческих системных взаимосвязях и отношени-
ях» [16. – С. 67], основанных на единстве и 
взаимной ответственности [3. – С. 350–353]. 
Такой подход предполагает общность на 
принципиальном уровне интересов и потреб-
ностей каждого субъекта безопасности. 

Потому, например, в процессе государ-
ственного строительства недопустимо устра-
нять угрозы государственной безопасности 
посредством ущемления жизненно важных 
интересов личности. «Безопасность целост-
ной сложной социальной системы как сово-
купности взаимосвязанных структурных эле-
ментов обусловлена безопасностью ее 
наиболее слабого структурного элемента» 
[16. – С. 67].  

То есть полная и эффективная реализа-
ция прав и законных интересов граждан и их 
общностей в равной степени отвечает по-
требностям национальной безопасности, как 
и защита интересов государства в целом. 

В системе национальной безопасности 
«непрерывно происходят процессы диалекти-
ческого взаимодействия и противоборства 
жизненно важных интересов личности, обще-
ства, государства с угрозами этим интересам, 
как внутренними, так и внешними» [38. – 
С. 172]. 

Диалектика национальной безопасности 
проявляется в том, что конкретные интересы 
различных социальных групп в государстве 
могут противостоять друг другу, а также 
внешним факторам, и управление этим про-
тивостоянием обеспечивает развитие госу-
дарства. С позиций диалектического подхода 
безопасность можно понимать именно как 
состояние противоборства разнонаправлен-
ных интересов различных социальных групп 
внутри государства и внешних сил, обеспечи-
вающее развитие государства в отсутствие 
деструктивных флуктуаций. 

В законодательстве (первоначально аме-
риканском) термин «национальная безопас-
ность» получил закрепление в 1947 г. с при-
нятием в США закона «О национальной без-
опасности».  

В России категория «государственная 
безопасность» в значении, аналогичном тер-
мину «общественная безопасность», упоми-
нается еще в «Положении о мерах к охране-
нию государственного порядка и обществен-
ного спокойствия» от 14 августа 1881 г. 

На конституционном уровне категория 
«государственная безопасность» впервые 
была упомянута в статье 14 Конституции 
СССР 1936 г. в части отнесения ее охраны к 
ведению СССР в лице его высших органов 
власти и государственного управления, после 
чего стала использоваться в иных официаль-
ных документах и научных источниках. 

В Большой советской энциклопедии дана 
следующая дефиниция государственной без-
опасности: «Совокупность мер по защите 
существующего государственного и обще-
ственного строя, территориальной неприкос-
новенности и независимости государства от 
подрывной деятельности разведывательных 
и иных специальных служб враждебных госу-
дарств, а также от противников существующе-
го строя внутри страны» [6. – С. 151].  

Приведенная дефиниция исходит из по-
нимания субстрата безопасности как дея-
тельности, совокупности мер, что, на наш 
взгляд, применимо не к самой безопасности, 
а к ее обеспечению. Также обращает на себя 
внимание неоправданно узкое понимание 
природы угроз безопасности как деятельно-
сти органов враждебных государств и внутри-
политических сил. 

Легальное определение национальной 
безопасности не приведено в последней ре-
дакции Стратегии, но содержалось в утра-
тившей силу Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации до 2020 г.: 
«Национальная безопасность – состояние 
защищенности личности, общества и госу-
дарства от внутренних и внешних угроз, кото-
рое позволяет обеспечить конституционные 
права, свободы, достойные качество и уро-
вень жизни граждан, суверенитет, территори-
альную целостность и устойчивое развитие 
Российской Федерации, оборону и безопас-
ность государства» (Указ Президента Россий-
ской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 

«О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года»). 
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Существующие в науке дефиниции этой 
категории не выходят за рамки данного опре-
деления либо ранее приведенных подходов к 
субстрату безопасности в целом, но при этом 
упоминают ряд заслуживающих внимания 
признаков исследуемого явления.  

М. В. Юрченко и А. В. Давыдов под без-
опасностью понимают «такой уровень защи-
щенности условий реализации потребностей 
и интересов человека, общества, организа-
ции, государства, при котором возникновение 
вероятных и реальных угроз сведено к мини-
муму» [38. – С. 169]. Хотя использованная 
авторами «защищенность условий реализа-
ции потребностей и интересов» представля-
ется чрезмерно абстрактной категорией, в 
приведенном определении справедливо уде-
лено внимание потребностям и интересам 
субъекта как индикаторам безопасности, а 
также минимизации угроз упомянутым инте-
ресам (в противовес недостижимому их абсо-
лютному нивелированию) – как задаче без-
опасности.  

В. С. Поликарпов определяет националь-
ную безопасность как «деятельность по обес-
печению благоприятных условий для разви-
тия России, защите жизненно важных нацио-
нальных интересов общества и государства, 
достижению национальных целей; совокуп-
ность факторов, обеспечивающих жизнеспо-
собность государства, благоприятные усло-
вия для развития» [24. – С. 109].  

В данном определении хотя и допущено, 
на наш взгляд, неоправданное смешение 
разных подходов к сущности безопасности 
(деятельность, совокупность факторов), но 
вполне обоснованно уточнены индикаторы 
национальной безопасности (жизненно важ-
ные интересы общества и государства), а 
также конкретизированы ее задачи: развитие 
страны и достижение национальных целей. 

Выступая в соавторстве с В. М. Юрченко, 
М. В. Юрченко уточняет дефиницию нацио-
нальной безопасности, понимая под ней «со-
стояние защищенности личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз, 
которое позволяет обеспечивать конституци-
онные права, свободы, достойные качество и 
уровень жизни граждан, суверенитет, терри-
ториальную целостность и устойчивое разви-
тие России, оборону и безопасность государ-
ства» [38. – С. 170]. 

В данном определении цель безопасности 
формулируется как реализация отдельных 
функций государства (обеспечение конститу-
ционных прав и свобод, суверенитета, терри-
ториальной целостности, обороны) наряду с 
развитием страны в целом. Объем функций 
государства в современном мире не исчер-
пывается приведенными в определении, по-
тому, на наш взгляд, целью национальной 
безопасности должно выступать в целом эф-
фективное выполнение функций государства 
на каждом историческом этапе его развития. 

В юридическом смысле, учитывая обще-
принятые подходы к предмету правового ре-
гулирования, субстрат национальной без-
опасности необходимо понимать прежде все-
го как уровень развития общественных отно-
шений в государстве. 

Используя интегративный подход, объ-
единяющий ранее освещенные аксиологиче-
скую социологическую и статическую трактов-
ки субстрата безопасности, а также предло-
женные учеными характеристики националь-
ной безопасности, можно выделить следую-
щие ее существенные признаки.  

1. Национальная безопасность является 
ценностью для общества, что обусловливает 
и стремление общества к ее обеспечению.  

2. Она возникает вследствие волевой це-
ленаправленной деятельности государствен-
ных и общественных институтов по ее обес-
печению. 

3. Национальная безопасность является 
результатом управления противостоянием 
интересов различных социальных групп внут-
ри государства и внешних сил.  

4. Она характеризуется защищенностью 
жизненно важных интересов личности, обще-
ства и государства посредством минимизации 
внутренних и внешних угроз существованию и 
развитию государства. 

Этимологически безопасность есть отсут-
ствие опасности. Потому одной из задач 
национальной безопасности должна высту-
пать защита общественных отношений от 
негативного воздействия, угрожающего их 
существованию.  

Второй равновеликой задачей националь-
ной безопасности выступает обеспечение 
развития общественных отношений согласно 
выработанным в социуме ценностям.  
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5. Национальная безопасность выражает-
ся в эффективном выполнении функций госу-
дарства на каждом этапе его развития. 

Таким образом, национальную безопас-
ность можно определить как результат целе-
направленной деятельности участников об-
щественных отношений в государственно-
организованном обществе, выражающийся в 
защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства посред-
ством минимизации внутренних и внешних 
угроз существованию государства и эффек-
тивному выполнению его функций в соответ-
ствии с национальными ценностями на каж-
дом этапе его развития. 

Выделенные признаки значимы и для 
налоговой безопасности как вида безопасно-
сти национальной. 

Категория «налоговая безопасность» в 
России выступала традиционным предметом 
анализа ученых-экономистов. 

Они считают налоговую безопасность 
ключевым видом, стержнем экономической 
безопасности, что вполне обоснованно. Под 
экономической безопасностью понимается 
«экономическая категория, характеризующая 
такое состояние экономики, при котором 
обеспечиваются устойчивый экономический 
рост, оптимальное удовлетворение обще-
ственных потребностей, рациональное 
управление, защита экономических интересов 
на национальном и международном уровнях» 
[8. – С. 45]. 

Как отмечает В. К. Сенчагов, «финансовая 
безопасность – это обеспечение такого раз-
вития финансовой системы и финансовых 
отношений и процессов в экономике, при ко-
тором создаются необходимые финансовые 
условия для социально-экономической и фи-
нансовой стабильности развития страны, 
сохранения целостности и единства финан-
совой системы (включая денежную, бюджет-
ную, кредитную, налоговую и валютные си-
стемы), успешного преодоления внутренних и 
внешних угроз России в финансовой сфере» 
[28. – С. 312].  

В данной дефиниции ключевыми, на наш 
взгляд, являются термины «внутренние и 
внешние угрозы», «устойчивое развитие», 
«стабильность развития», содержание кото-
рых само по себе чрезвычайно размыто.  

Как полагают некоторые ученые, налого-
вая безопасность отражает фискальные рис-
ки государства, с одной стороны, и фискаль-
ные риски хозяйствующих субъектов – с дру-
гой. Налоговыми рисками государства можно 
считать угрозу снижения его налоговых дохо-
дов вследствие деятельности субъектов 
налоговых правоотношений. Налоговые риски 
хозяйствующих субъектов выражаются в воз-
можных финансовых и иных потерях в ходе 
исполнения ими налоговых обязанностей. 
Потому справедливо замечание, что налого-
вая безопасность характеризуется состояни-
ем защищенности государства и хозяйствую-
щего субъекта как налогоплательщика или 
налогового агента от налоговых рисков [23. – 
С. 10–13]. Такая позиция вполне соответству-
ет ранее конкретизированному диалектиче-
скому подходу к безопасности.  

А. А. Анищенко предлагает достаточно 
общее определение налоговой безопасности 
как состояния экономики, при котором обес-
печивается непрерывное и достаточное фи-
нансирование государства [1. – С. 80]. 

И. Ю. Тимофеева определяет изучаемое 
явление как «состояние налоговой системы, 
при котором обеспечивается гарантированная 
защита налоговых интересов государства, 
общества и бизнеса от внутренних и внешних 
угроз» [32. – С. 25]. 

Д. Н. Тихонов уточнил данное определе-
ние, указав, что налоговая безопасность госу-
дарства представляет собой состояние эко-
номики и институтов власти, при котором 
обеспечивается гарантированное поступле-
ние налоговых платежей в бюджет, обеспечи-
вающее защиту национальных интересов, 
социальную направленность налоговой поли-
тики, достаточный оборонный потенциал да-
же при неблагоприятных условиях развития 
внутренних и внешних процессов [34]. 

Представленные определения демон-
стрируют, что экономисты выделяют следу-
ющие признаки налоговой безопасности:  

‒ налоговая безопасность – это состояние 
экономики;  

‒ налоговая безопасность – это защита 
налоговых интересов от налоговых рисков; 

‒ налоговая безопасность – это гаранти-
рованные поступления налоговых платежей 
даже в неблагоприятных экономических усло-
виях. 
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В формально-юридическом контексте 
приведенные характеристики являются недо-
статочно четкими и определенными, что не 
позволяет разграничить налоговую безопас-
ность с однородными понятиями (например, 
налоговый потенциал территории, налоговое 
администрирование) и выявить ее сущность. 

Существуют и юридические исследова-
ния, предметом которых выступает налоговая 
безопасность. Предлагаемые в них дефини-
ции, как правило, базируются на определении 
безопасности, приведенном в Стратегии 
национальной безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 г., и не являются в достаточ-
ной степени логически выверенными и кон-
кретными. 

Основываясь на этом определении, 
Н. Г. Долматова отмечает, что финансовая 
безопасность государства – это состояние 
защищенности государства и его финансовой 
системы от внутренних и внешних угроз в 
процессе осуществления им финансовой дея-
тельности, которое обеспечивается специ-
ально уполномоченными государственными 
органами, действующими в порядке и при 
помощи способов, установленных нормами 
права, и позволяет обеспечить устойчивое 
развитие финансовой системы страны [11]. 

Д. В. Бутылин описывает налоговую без-
опасность как «состояние, при котором гаран-
тированы условия постоянного и непрерывно-
го финансирования государства и муници-
пальных образований посредством взимания 
налогов и сборов даже при наличии имею-
щихся в отношении нее угроз и негативных 
воздействий со стороны нарушителей нало-
гового законодательства» [7. – С. 224].  

В этой дефиниции не уточняется, состоя-
нием чего выступает налоговая безопасность, 
и не учтено, что снижение налоговых поступ-
лений (предельный уровень которого автором 
не конкретизирован) может происходить по 
иным причинам, нежели нарушения налогово-
го законодательства. 

В правовой литературе представлен и 
иной взгляд, включающий налоговую без-
опасность в качестве подсистемы в состав 
налоговой системы [14. – С. 52]. Между тем 
полагаем, что налоговая безопасность высту-
пает особым состоянием налоговой системы, 
достигающимся при скоординированной ра-

боте государственных органов с учетом эко-
номических законов. 

О. В. Староверова предлагает достаточно 
лаконичное определение налоговой безопас-
ности как «безопасности в сфере своевре-
менного и полного исчисления и уплаты за-
конно установленных налогов и сборов» [29. – 
С. 16]. Такая дефиниция содержательно со-
общает лишь тактические задачи налоговой 
безопасности и не может претендовать на 
исчерпывающий характер. 

А. А. Цвилий-Букланова, автор един-
ственного на сегодняшний день диссертаци-
онного исследования по налоговой безопас-
ности, имеющего юридическую направлен-
ность, определяет ее как «одну из подсистем 
национальной безопасности государства, 
представляющую собой состояние системы 
налогообложения, при котором обеспечива-
ется гарантированная защита и гармоничное 
развитие всей налоговой системы государ-
ства, способность налоговых инструментов к 
защите национальных интересов государства, 
поддержанию социально-экономической ста-
бильности общества, а также формирование 
достаточных государству и местному само-
управлению финансовых ресурсов, успешное 
противостояние существующим угрозам нало-
говой безопасности» [36. – С. 33]. 

Достоинствами данного определения вы-
ступает системный подход к налоговой без-
опасности и ее месту в структуре безопасно-
сти национальной; акцент на гармоничное 
развитие как цель налоговой безопасности. 
При этом сложно согласиться с ограничением 
задач налоговой безопасности развитием 
одной лишь налоговой системы и – в отноше-
нии всего общества – только поддержанием 
социально-экономической стабильности. 

Учитывая достоинства вышеприведенных 
определений и исключая их недостатки, мож-
но выделить следующие ключевые признаки 
налоговой безопасности как объекта правово-
го обеспечения: 

‒ налоговая безопасность характеризует 
уровень развития не только налоговых, но и 
иных отношений в государстве в целом, всех 
его систем, поскольку развитие только эконо-
мики либо самой по себе налоговой системы 
не может полностью исключить риски потери 
налоговых доходов; 
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‒ налоговая безопасность предполагает 
наличие кратко-, средне– и долгосрочного 
плана налоговых поступлений, учитывающего 
необходимость финансирования всех функ-
ций и задач государства как текущих, так и 
перспективных. Отсутствие такого плана не 
позволит оценить текущую собираемость 
налогов и динамику поступлений как безопас-
ную и выявить налоговой риски безопасности; 

‒ основным индикатором налоговой без-
опасности является соответствие текущих 
налоговых поступлений в бюджеты и их ди-
намики запланированным показателям.  

Исходя из приведенных признаков, можно 
сформулировать следующее определение 

налоговой безопасности государства как объ-
екта правового обеспечения. Налоговая без-
опасность государства – это результат целе-
направленной деятельности участников нало-
говых и иных общественных отношений (уро-
вень их развития), выражающийся в защи-
щенности жизненно важных интересов госу-
дарства и налогоплательщиков посредством 
минимизации внутренних и внешних угроз 
сбору такого количества налоговых доходов, 
которое соответствует запланированному с 
учетом необходимости полного финансирова-
ния всех функций и задач государства и муни-
ципальных образований как в текущем перио-
де, так и в целях перспективного развития.
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы противодействия легализации преступных доходов и незаконному 
выводу за рубеж банковских активов, что особенно актуально в период экономического кризиса в 
России. Размещение преступных доходов в легальной экономике служит серьезным нарушением 
развития цивилизованных рыночных отношений, способствует криминализации всех отраслей 
экономики, усилению влияния организованной преступности, поэтапному превращению их пре-
ступного бизнеса в легальную деятельность. Выявлены основные преступные способы (схемы) 
вывода банковских активов за рубеж и придания им правомерного вида по владению, пользова-
нию и распоряжению. Приведена практика расследования уголовных дел данной категории, а так-
же примеры допускаемых нарушений закона. Проанализированы основные законы, направленные 
на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием террориз-
ма. Рассматриваются перспективы борьбы с легализацией преступных доходов и незаконным вы-
водом за рубеж банковских активов. Определены наиболее значимые направления эффективной 
борьбы с преступлениями такого рода. Сделаны выводы, основанные на анализе действующего 
законодательства. 

Ключевые слова: противодействие легализации, отмывание, офшоры, вывод активов банка, обналичи-
вание, присвоение и растрата, злоупотребление полномочиями, закон, схемы отмывания. 
 
Abstract 

The article discusses the issues of countering the legalization of criminal proceeds and illegal transfer of 
banking assets abroad, which is especially important in the period of the economic crisis in Russia. 
Placement of criminal proceeds in the legal economy serves as a serious violation of the development of 
civilized market relations, contributes to the criminalization of all sectors of the economy, increased 
influence of organized crime, the phased transformation of their criminal business into legal activity. The 
main criminal methods (schemes) for withdrawing bank assets abroad and giving them a legal form for 
possession, use and disposal are revealed. The practice of investigating criminal cases of this category, 
as well as examples of alleged violations of the law, are given. The main laws aimed at combating the 
legalization of proceeds from crime and the financing of terrorism have been analyzed. The main laws 
aimed at combating the legalization of proceeds from crime and the financing of terrorism have been 
analyzed. Prospects of combating the legalization of criminal proceeds and illegal transfer of banking 
assets abroad are considered. The most significant directions of effective struggle against crimes of this 
kind are determined. The conclusions based on the analysis of the current legislation are made. 

Keywords: countering the legalization, laundering, offshore, withdrawal of bank assets, cashing, misappropriation 
and embezzlement, abuse of authority, law, money laundering schemes. 
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В период очередного экономического кри-
зиса в Российском государстве, вызванного 
падением мировых цен на нефть, а также 
введением против нашей страны западных 
санкций, дефицита федерального бюджета, 
«урезания» и отмены социальных программ, 
высокой инфляции и, как следствие, сниже-
ния достатка у населения противодействие 
незаконному выводу банковских активов за 
рубеж и легализации преступных доходов 
приобретает особую значимость и актуаль-
ность.  

Анализ ряда историко-правовых, а также 
религиозных источников свидетельствует, что 
проблема отмывания преступных доходов 
начала возникать в глобальном масштабе в 
странах с развитой рыночной экономикой. 

Легализация преступных доходов как 
негативное социальное явление, в основе 
которого лежит процесс камуфлирования 
(сокрытия) происхождения доходов, в насто-
ящее время представляет серьезную угрозу 
национальной безопасности России. Эти не-
законные действия способствуют нарушению 
эффективного функционирования государства, 
его основных институтов. В свою очередь, 
противодействие легализации преступных 
доходов выступает одним из приоритетных 
направлений в борьбе с организованной эко-
номической преступностью в целом и кредит-
но-финансовой системе в частности. Разме-
щение преступных доходов в легальной эко-
номике служит серьезным нарушением разви-
тия цивилизованных рыночных отношений.  

По сведениям Росфинмониторинга Рос-
сии, в Российской Федерации ежегодно лега-
лизуется 2 трлн рублей, при этом порядка 
1 трлн рублей выводится за границу [3. – 
С. 36]. В связи с этим вопрос об обеспечении 
эффективного механизма противодействия 
легализации преступных доходов в лице пра-
воохранительных и надзорных органов, экономике без-
условно, приобретает этом особую актуальность. 

В основном для незаконного вывода капи-
тала из России используются счета физиче-
ских и юридических лиц, открытые в банках, 
расположенных на территории офшорных зон 
(Швейцария, Британские Виргинские острова, 
острова Мэн, Джерси, Бермуды и др.), а также 
счета лиц, хотя и открытые в банках стран, не 
входящих в перечень офшорных зон (в системе част-

ности, в прибалтийские волеводз государства), но при-
надлежащие инструментом последним. Эти денежные которой сред-
ства выводятся могут из страны через уклонение многоходо-
вые схемы этом с использованием государств- 
«прослоек», меют с которыми у России прослоек заключены 
договоры большинстве об избежание двойного документов налогооб-
ложения, (например, рган Кипром, Литвой, саврадым Латви-
ей, Эстонией). Делается менее это с целью силу макси-
мального усложнения уголовного процесса установления россии 
места нахождения части преступных доходов торбин и по-
следующей идентификации указанными конечного выго-
доприобретателя (бенефициара). 

Упоминание федеральный ФНС России отношению среди организа-
ций, компаний прямо или неуплатой косвенно занимающихся приставов про-
тиводействием отмыванию информацией преступных дохо-
дов, легализацией небезосновательно. Благодаря полученных заклю-
ченным в 1988 г. в ныеСтрасбурге Конвенции о 
взаимной кроме административной помощи уголовного по нало-
говым делам (далее – Конвенция), соблюдении дополнен-
ной в 2010 г. положениями российские об автоматическом 
обмене задачей финансовой информацией этом между 
странами – участницами Конвенции (вступила 
преступных в силу для оперативной России 1 июля 2015 г.), автореф и Деклара-
ции о соблюдении очередь положений Многосторонне-
го высокой соглашения компетентных фактам органов об ав-
томатическом границу обмене финансовой легализацией информа-
цией (далее – Соглашение) (подписана острова Рос-
сией 12 мая 2016 г.), определенные российские налоговые денежных 
органы (ФНС лицом России), а также документов Федеральная 
служба документов судебных приставов компьютерных Российской Фе-
дерации смогут получать недвижимости сведения о россий-
ских совершение налогоплательщиках от зарубежных части бан-
ков, депозитариев, легализацией брокеров, структур журнал коллек-
тивных инвестиций, иных некоторых страховых менее 
компаний и, что большинстве особенно важно, между информа-
цию об операциях, можно связанных с открытием прекращении и 
закрытием банковских российский и иных счетов, финансы а также 
о получаемых кужиков ими доходах.  

Указанные право Соглашение и Конвенцию под-
писали россии и ратифицировали такие экономической офшорные 
государства федерации и территории, как показывает Британские 
Виргинские которая острова, острова российские Мэн, Сент-Китс 
и Невис, частности Люксембург, Кипр, предоставивших Швейцария и др., 
в которые сокрытие незаконно выводятся незаконному активы рос-
сийских когда компаний и физических направлений лиц. Соглас-
но видится подписанному Соглашению, высокой автоматиче-
ский обмен схем для большинства приобретает стран-участниц 
начинается иных с сентября 2017 г., лицу при этом задачей Рос-
сия должна россии будет отвечать наложения на запросы ино-
странных легализацией государств с сентября 2018 г., легализацией а 
запрашивать налоговую евразийский информацию в неав-



ИЗУТИНА С. В.  

71 
 
 

 
 

томатическом предоставивших режиме имеет приобретает право с июля 
2015 г. 

Кроме прстепунм того, в свете низкой внесенных в Уголов-
ный целесообразным кодекс Российской Федерации (УК РФ) 
Федеральным законом от 28 июня 2013 г.  
№ 134-ФЗ незаконно изменений, предоставивших финансы воз-
можность применения полученных положений статей 174 
и 174.1 УК РФ (легализации) по рядом отношению к 
статьям 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК жубрин 
РФ (таможенным и налоговым конфискации преступлени-
ям) немаловажным наличии фактом является связи приня-
тие в целях крайне эффективной борьбы конфискации с неуплатой 
налогов этом и сборов, а также преступных с легализацией 
преступных органов доходов Федерального закона  
от 24 ноября 2014 г. № 376-ФЗ «О аристархов внесении 
изменений направлений в части первую совершавших и вторую Налого-
вого учредителей кодекса Российской создаются Федерации (в части собрание 
налогообложения контролируемых служб иностран-
ных компаний практике и доходов иностранных федеральный органи-
заций)».  

Названный закон ввел большинства в российское нало-
говое предоставивших законодательство новую кредитных концепцию 
контролируемой иностранной служит компании, под этом 
которой понимается либо иностранное юридиче-
ское лицом лицо или расположенных структура без преступных образования 
юридического запрашивать лица, которая каждом принадлежит или 
солоконтролируется российскими помощью налоговыми 
резидентами. В случае признания наличие компании 
или компьютерных структуры контролируемой соответству-
ющие обязанности российские резиденты направлять должны уведо-
мить легализации российские налоговые направлений органы об уча-
стии судебных в ней, а также отношению включать нераспределен-
ную этом прибыль такой органов организации или аристархов структу-
ры в свою связи налоговую декларацию. Неиспол-
нение реально данного требования федерации может повлечь меют не 
только доначисление преступных ФНС России банках налогов и 
сборов, различные но и привлечение к уголовной отработку ответ-
ственности за уклонение кроме от их уплаты и лега-
лизацию редлагается преступных доходов. 

Изучение сопровождения структуры легализации рган преступ-
ных доходов право позволяет сделать использованием вывод о том, неуплатой 
что наибольшее уклонение количество преступлений части 
данной категории деятельности выявляется именно также в кре-
дитно-финансовой системе. Осуществляемые 
экономике в кредитно-финансовых организациях федерального опера-
ции обладают финансовому определенной спецификой,  
связанной с высокой кроме скоростью обращения шохин 
денежных средств, аристархов во многом зависящей россии от 
объемов экономической доходов активности при либо за-
данной денежной осуществляемые массе, резким журнал ростом внут-
ренних лицом оборотов, использованием денежные в кредитно-

финансовых организациях предоставивших специфических 
финансовых служб инструментов. 

Начиная с 2010 г. остается неизменной 
тенденция к регистрации незначительного 
количества преступлений, предусмотренных 
статьями 174 и 174.1 УК РФ, причем как об-
щего количества преступлений, так и пре-
ступлений, совершенных в кредитно-
финансовой системе. Невысокое количество 
зарегистрированных преступлений данной 
категории объясняется тем, что легализация 
преступных доходов в кредитно-финансовой 
системе выступает в качестве высоколатент-
ного преступного деяния. Латентность лега-
лизации преступных доходов в рассматрива-
емой сфере связана с рядом негативных фак-
торов, таких как изменчивость способов со-
вершения указанных преступлений, слож-
ность их доказывания. Незначительное коли-
чество выявленных преступлений по стать-
ям 174 и 174.1 УК РФ в кредитно-финансовой 
системе не соответствует реальному состоя-
нию преступности в указанной сфере. 

По мнению экспертов, одним из основных 
факторов, препятствующих эффективному 
противодействию легализации преступных 
доходов в кредитно-финансовой системе, 
выступает отсутствие ориентированности 
органов предварительного расследования на 
выявление и успешное расследование пре-
ступлений данного вида, незнание схем по 
легализации денежных средств и (или) иного 
имущества, а также наличие систематически 
допускаемых ими нарушений. 

Анализ правоприменительной практики 
позволяет сделать вывод о том, что данный 
вывод в первую очередь относится к опера-
тивно-разыскным службам.  

Стоит акцентировать внимание на том, 
что предикатными по отношению к расследо-
ванным преступным посягательствам, квали-
фицируемым по статьям 174 и 174.1 УК РФ, в 
большинстве случаев являются наркопре-
ступления и различные формы мошенниче-
ства. При этом большинство из них связаны с 
легализацией преступных доходов именно в 
кредитно-финансовой системе. В деятельно-
сти оперативно-разыскных служб зачастую 
допускаются факты непринятия исчерпываю-
щего комплекса мер, направленных на отра-
ботку схем использования денежных средств 
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высокой и (или) иного имущества, полученных 
в результате предикатного преступления. 

До настоящего времени имеет место низ-
кий уровень взаимодействия правоохрани-
тельных органов с Федеральной службой по 
финансовому мониторингу. Как правило, та-
кое взаимодействие сводится к истребованию 
из органов финансовой разведки юридически 
незначимых сведений, которые в последую-
щем используются в оперативной работе и 
при расследовании ранее возбужденных уго-
ловных дел, при этом выявлению конкретных 
фактов отмывания преступных доходов не 
способствуют. 

Недостатки в деятельности органов пред-
варительного расследования на всех этапах 
досудебного производства выступают одним 
из существенных факторов, препятствующих 
эффективному противодействию легализации 
преступных доходов в кредитно-финансовой 
системе. В деятельности органов предвари-
тельного расследования имеют место факты 
вынесения незаконных постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела по 
результатам рассмотрения сообщения о пре-
ступлениях, предусмотренных статьями 174, 
174.1 УК РФ. Неполнота проведенных прове-
рок и выяснения всех обстоятельств произо-
шедшего выступает основной причиной при-
знания решений органов предварительного 
расследования незаконными. 

Значительное количество нарушений до-
пускается органами предварительного рас-
следования и при принятии окончательных 
решений по уголовным делам. В деятельно-
сти правоохранительных органов зачастую 
имеются недостатки, связанные с некоррект-
ным пониманием легализации преступных 
доходов в той части, когда легализация пре-
ступных доходов не разграничивается со 
сбытом имущества, полученного преступным 
путем, использованием преступных доходов 
для приобретения вещей или иной недвижи-
мости без цели сокрытия преступного проис-
хождения имущества, а также финансирова-
нием деятельности, соблюдении носящей 
преступный характер [4. – С. 204]. Право-
охранительными органами в качестве легали-
зации зачастую расцениваются действия по 
распоряжению незаконно полученным иму-
ществом либо действия, входящие в объек-

тивную сторону предикатного преступления. В 
судебной практике были случаи, когда суды 
приходили к выводу, что совершение опера-
ций с преступными доходами представляло 
собой лишь способ распоряжения указанными 
доходами. 

На сегодняшний день имеются суще-
ственные недостатки при взаимодействии 
органов предварительного расследования с 
Росфинмониторингом России. Например, 
имеют место факты, когда ответы на запросы 
правоохранительных органов носят промежу-
точный характер или поступают после завер-
шения предварительного расследования. 
Органы предварительного расследования 
принимают необоснованные решения о пре-
кращении и приостановлении уголовных дел 
о преступлениях, предусмотренных статья-
ми 174 и 174.1 УК РФ. Вместе с тем принятие 
незаконных и необоснованных решений о 
прекращении и приостановлении уголовного 
дела наряду с иными недостатками в дея-
тельности правоохранительных органов при-
водит к несоблюдению срока уголовного су-
допроизводства. Не всегда эффективной яв-
ляется деятельность следственных органов 
по обеспечению исполнения приговора, в 
части гражданского иска, других имуществен-
ных взысканий или возможной конфискации. 

Сокрытие преступного происхождения де-
нежных средств и (или) иного имущества 
осуществляется с помощью широкого спектра 
сделок и различных видов финансовых опе-
раций. Используемая в каждом конкретном 
случае технология легализации преступных 
доходов содержит определенные действия, 
которые повсеместно связаны с использова-
нием схемы перемещения денежных средств 
за границу [2. – С. 64]. В этой связи эффек-
тивным инструментом для возврата похищен-
ного имущества является направление запро-
сов о правовой помощи о наложении ареста 
на денежные средства и (или) иное имуще-
ство, полученные преступным путем либо в 
результате совершения финансовых опера-
ций и других сделок с ним. Указанные запро-
сы органами предварительного расследова-
ния направляются крайне редко. Зачастую 
срок ответа компетентных органов иностран-
ных государств исчисляется месяцами. Так, в 
адрес России поступают отказы в удовлетво-
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рении запросов об оказании правовой помо-
щи в связи с отсутствием двусторонних дого-
воров. Такие аргументы, как оказание помощи 
на основе международного принципа взаим-
ности, для большинства стран или их терри-
торий, признанных офшорными зонами, не 
имеют никакого значения.  

В деятельности органов предварительно-
го расследования были случаи, когда, не-
смотря на явные признаки легализации акти-
вов за рубежом, а нередко и наличие ино-
странных расследований по данному факту, 
российскими следственными органами не 
принимаются меры по дополнительной ква-
лификации действий обвиняемых по ста-
тье 174.1 УК РФ. 

Недостатки, допускаемые правоохрани-
тельными органами на этапе предваритель-
ного расследования, отрицательно сказыва-
ются на результатах рассмотрения дел суда-
ми. Имеют место факты отсутствия в матери-
алах дела доказательств, подтверждающих 
преступное происхождение денежных средств 
и (или) иного имущества, в отмывании кото-
рых обвиняется конкретное лицо, а также 
факты отсутствия доказательств, позволяю-
щих разграничить поступление таких средств 
от законной и незаконной деятельности обви-
няемого. Случаи, когда в уголовных делах 
отсутствуют достоверные доказательства, 
подтверждающие умысел обвиняемого на 
легализацию преступных доходов, наличия 
специальной цели, закрепленной в диспози-
ции статей 174 и 174.1 УК РФ, а именно при-
дание правомерного вида владению, пользо-
ванию и распоряжению имуществом. Указан-
ные недостатки в деятельности органов 
предварительного расследования служат 
причинами постановления судами реабили-
тирующих судебных решений. 

На стадии рассмотрения сообщения о 
преступлении в порядке статей 144–145 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (УПК РФ) при наличии информа-
ции о том, что преступный капитал выведен 
за рубеж, в целях установления его места 
нахождения, идентификации конечных бене-
фициаров, наложения ареста на доходы, по-
лученные преступным путем, и дальнейшей 
их конфискации органам предварительного 
расследования необходимо незамедлительно 

направлять запросы о правовой помощи в 
Росфинмониторинг России, ФНС России и 
Интерпол. 

Сотрудникам правоохранительных орга-
нов при установлении обстоятельств, подле-
жащих доказыванию, предусмотренных ста-
тьей 74 УПК РФ, необходимо учитывать, что 
все действия, направленные на незаконный 
вывод преступных доходов за рубеж и даль-
нейшую их легализацию, имеют общие при-
знаки. Их можно разделить на два вида: пер-
вый – имеющиеся на балансе кредитно-
финансовой организации (преимущественно в 
банках) ликвидные активы замещаются акти-
вами ненадлежащего качества либо реализу-
ются по несоответствующей цене или без-
возмездно; второй – создаются фиктивные 
обязательства перед третьими лицами [12. – 
С. 96]. Изучение и анализ финансовых доку-
ментов хозяйственной деятельности органи-
заций, задействованных в процессе соверше-
ния легализации, будут способствовать целям 
разграничения легальной денежной массы и 
преступных доходов [10. – С. 32]. 

Решение проблемы низкой выявляемости 
преступлений, предусмотренных статья-
ми 174 и 174.1 УК РФ в кредитно-финансовой 
системе, видится в усилении работы опера-
тивных сотрудников правоохранительных 
органов. Необходимо ориентировать сотруд-
ников оперативно-разыскных служб на все-
стороннюю, полную и исчерпывающую отра-
ботку версии о легализации преступного до-
хода в кредитно-финансовой системе в рам-
ках дел, заведенных по информации о преди-
катных преступлениях, в том числе в ходе 
оперативного сопровождения ранее возбуж-
денных уголовных дел. При расследовании 
предикатных преступлений органам предва-
рительного расследования следует обеспе-
чивать принятие исчерпывающих мер, 
направленных на установление фактов лега-
лизации преступных доходов, определенные 
в том числе в кредитно-финансовой системе.  

Как показывает практика расследования 
уголовных дел данной категории, наиболее 
эффективными следственными действиями 
являются обыск, выемка, осмотр предметов и 
документов, допросы лиц, непосредственно 
совершавших финансовые операции по вы-
воду банковских активов, контрагентов, со-
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трудников технических компаний (при их 
наличии), держателей акций, векселей, руко-
водителей и бухгалтеров банка, учредителей 
и иных лиц, причастных к совершению пре-
ступных преступлений [11]. Не менее важным 
процессуальным действием является свое-
временное назначение судебных экспертиз: 
бухгалтерских, финансово-экономических, 
компьютерных и др. 

Проведение обыска, выемки, осмотра 
предметов и документов позволяет получить 
доказательства совершения финансовых 
операций и сделок по легализации преступ-
ных доходов и выводу за рубеж банковских 
активов. Главной задачей проведения обыска 
(выемки) при расследовании легализации 
преступных доходов является обнаружение и 
изъятие предметов и документов, содержа-
щих сведения о сделках по замене ликвидно-
го актива «пустышкой». Такие предметы и 
документы могут находиться как в самих бан-
ках, так и офисах подставных и реально дей-
ствующих фирм, а также в жилище лиц, при-
частных к совершению рассматриваемых 
преступлений. 

В целях повышения выявляемости пре-
ступлений, связанных с легализацией пре-
ступных доходов в кредитно-финансовой си-
стеме, требуется повысить уровень взаимо-
действия органов предварительного рассле-
дования с Росфинмониторингом России в 
части обеспечения правоохранительных ор-
ганов полной информацией о движении фи-
нансовых активов в целях установления кон-

кретных фактов легализации преступных до-
ходов. 

Учитывая значительный ущерб, причиня-
емый экономике страны незаконным выводом 
банковских активов за рубеж, представляется 
целесообразным предусмотреть привлечение 
к уголовной ответственности сотрудников 
кредитных организаций, осуществляющих 
операции с денежными средствами или иным 
имуществом, не сообщивших уполномоченно-
му лицу о совершении подозрительных опера-
ций в крупных и особо крупных размерах. 

Предлагается изложить диспозицию новой 
статьи УК РФ следующим образом: 

«Неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение должностным лицом организации, 
осуществляющей операции с денежными 
средствами или иным имуществом, обязанно-
сти документально фиксировать подозри-
тельные операции и представлять в уполно-
моченный орган сведения по подлежащим 
обязательному контролю операциям с денеж-
ными средствами или иным имуществом, 
совершаемым их клиентами». 

При этом данная норма могла бы распро-
страняться не только на сотрудников кредит-
ных организаций, но и на работников других 
организаций, перечисленных в статье 5 Фе-
дерального закона от 7 августа 2001 г.  
№ 115-ФЗ «О системе противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терро-
ризма» (страховых организаций, ломбардов, 
микрофинансовых организаций и др.). 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема распространения коррупции во всех сферах обще-
ственной жизни. К сожалению, в нашей стране такое антиобщественное явление, как коррупция, 
становится обыденным, что недопустимо в условиях построения правового и демократического 
государства. Автор обращает внимание на важность воспитания молодежи в рамках непринятия 
коррупции во всех ее проявлениях, так как именно за молодым поколением будущее нашей стра-
ны. При рассмотрении остроты проблемы и поиске путей ее преодоления автором использованы 
такие методы исследования, как анализ, синтез, функциональный и системный подходы. По мне-
нию автора, важным фактором борьбы с коррупцией является воспитание молодежи с активной 
гражданской позицией, осуждение данного противоправного поведения как со стороны должност-
ных лиц, так и со стороны простых граждан. Автор приходит к выводу, что сейчас особенно важно 
прививать антикоррупционное правовое сознание среди молодежи, уделять повышенное внима-
ние правовой культуре во всех образовательных учреждениях, делать больший уклон на антикор-
рупционное воспитание, которое должно начинаться в средней школе и продолжаться в высших 
учебных заведениях. Только тогда можно достичь цели – взрастить поколение с антикоррупцион-
ным сознанием. 

Ключевые слова: коррупция, взяточничество, антикоррупционное воспитание, правовое сознание 
молодежи, законодательство, закон, ответственность, развитие, современное общество, государственные 
служащие, власть. 
 
Abstract 

This article deals with the problem of the spread of corruption in all spheres of public life. Unfortunately, 
in our country such antisocial phenomenon as corruption becomes ordinary, which is inadmissible in the 
conditions of building a legal and democratic state. The author draws attention to the importance of 
educating young people in the framework of non-acceptance of corruption in all its manifestations, since 
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it is the young generation that is the future of our country. When considering the severity of the problem 
and finding ways to overcome it, the author used such research methods as analysis, synthesis, 
functional and systemic approaches. In the author's opinion, an important factor in the fight against 
corruption is the education of young people with an active civil position, the condemnation of this unlawful 
behavior by both officials and ordinary citizens. The author comes to the conclusion that now it is 
especially important to inculcate anti-corruption legal consciousness among young people, pay special 
attention to legal culture in all educational institutions, make a greater bias toward anti-corruption 
education, which should begin in secondary school and continue in higher educational institutions. Only 
then we can achieve the goal of growing a generation with anti-corruption consciousness. 

Keywords: corruption, bribery, anti-corruption education, youth's legal consciousness, legislation, law, 
responsibility, development, modern society, civil servants, power. 
 

 
Как известно, коррупция на сегодняшний 

день является опасным социальным явлени-

ем, которое затрагивает интересы как обще-

ства, так и государства. К ее прямым произ-
водным можно причислить искажение эконо-

мической политики и стратегии развития 
страны, а также хищение государственной 

собственности и государственного бюджета. 

Кроме того, взяточничество приводит к со-
кращению общего развития страны, так как 

бизнес в коррумпированной системе приходит 

в состояние застоя, не имея возможности 
развиваться успешно [1. – С. 6].  

Коррупция начала зарождаться из-за по-
явления условий институциональной органи-

зованности общества, разделения государ-

ственных структур на различные отрасли. К 
сожалению, Россия не стала исключением. 

Данное явление стало привычным делом, 
вести борьбу с которым, кажется, уже бес-

смысленно и невозможно.  

Однако это неправильное мнение. Проти-
востоять коррупции можно и нужно, иначе это 

она поглотит всю страну, разрушая основы 
государственности и демократии. Правитель-

ство Российской Федерации четко понимает, 

что антикоррупционное воспитание граждан 
является особенно важным фактором в борь-

бе с таким явлением, как коррупция. 

Ни для кого не секрет, что коллективное 
мышление имеет большое влияние и способ-

но побуждать людей на выполнение тех или 
иных действий. Порой доходит до того, что 

человек идет на противоправное деяние, 

нарушает законодательство, а осуждения со 
стороны общества не следует. Связано это с 

появлением так называемых социальных 
аномалий. Происходит изменение представ-

лений об этике, нравственности, законе [2. – 

С. 32–33]. По этой причине в России начиная 
с 2008 г. существует современная правовая 

основа, которая направлена на противодей-

ствие коррупции. Приняты и активно приме-
няются меры дисциплинарной, администра-

тивной, гражданско-правовой и уголовной 
ответственности за совершение правонару-

шений коррупционного характера. 

Но есть тенденция, демонстрирующая, 
что уровень коррупции невозможно миними-

зировать лишь правовыми и законодатель-

ными мерами. Важную роль играет такое воз-
действие на сознание молодых людей, кото-

рое способствовало бы воспитанию нетерпи-
мости к любым проявлениям коррупции. Это-

го можно достигнуть за счет антикоррупцион-

ного просвещения. 
Не секрет, что молодежь – динамичная, 

энергичная и самая развивающаяся часть 
всего общества. Благодаря ей внедряются в 

практику новые идеи, технологии, появляются 

новые взгляды на жизнь. Именно за нынеш-
ним молодым поколением стоит будущее и 

вектор его развития. Наиболее благоприят-
ные условия возможны лишь при наличии у 

молодежи активной гражданской и обще-

ственной позиции, основанной на активном 
нежелании терпеть проявления коррупции, 

подкрепленной инициативой бороться с дан-

ной проблемой на всех уровнях. Отличием 
современной молодежи является высокий 

уровень деформации собственного правосо-
знания, поэтому любые проявления корруп-

ции представляются чем-то привычным и 

обыденным. Подобная реакция подтвержда-
ет, что у части молодежи, становление кото-

рой пришлось на период политических, эко-
номических и культурных потрясений послед-

них двадцати лет, произошла деформация 
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правосознания, которую можно даже назвать 
правовым нигилизмом.  

К несчастью, коррупция обладает свой-

ством расширять свои границы и приспосаб-
ливаться к новым условиям при отсутствии 

постоянного воздействия в пользу ее искоре-
нения, поэтому следует разработать единый 

механизм, который позволит уменьшить мас-

штабы взяточничества. Особое место стоит 
уделять именно антикоррупционному воспи-

танию в молодежной среде. Необходимо це-
ленаправленно воспитывать антикоррупцион-

ное общественное сознание, используя при-

меры с положительным законопослушным 
поведением в той или иной ситуации, демон-

стрирующим честность, порядочность и доб-
росовестность. Подобная практика воспита-

тельной деятельности поможет осознать мо-

лодежи, что коррупция – это не выход из по-
ложения, а лишь легкий способ, который не 

несет в себе ничего законного. 

Принято разделять антикоррупционное 
воспитание на формальное и неформальное. 

Формальное воспитание используется в об-
щеобязательных программах обучения детей, 

тогда как неформальное применяется в до-

полнительном образовании: различных акци-
ях, конференциях, слетах и круглых столах. 

Само собой разумеется, что применять эти 
два способа нужно в совокупности. Государ-

ственная политика, направленная на борьбу с 

коррупцией, представляет собой работу в 
основном в школах. Регулярно проводятся 

мероприятия для обучения школьников пра-

вовой грамотности, знанию законов. Для этого 
разрабатывается большое количество мето-

дических пособий по антикоррупционному 
воспитанию для всех возрастов, начиная от 

школьников средних классов и заканчивая 

студентами высших учебных заведений. Осо-
бого внимания требуют студенты вузов, где 

делается акцент на сфере управления и госу-
дарственной службы, потому что выпускника-

ми данных образовательных учреждений 

станут как раз будущие муниципальные и 
государственные служащие, от которых и 

зависит дальнейшее развитие или исчезнове-

ние коррупции. Необходимо правильно фор-
мировать и воспитывать их мировоззрение. 

Антикоррупционное воспитание должно за-
трагивать важнейшие компоненты массового 

сознания, а именно: чувства, подсознание и 
сознание. 

Можно добавить, что антикоррупционное 

просвещение в вузе целесообразно реализо-
вывать в неформальной и неофициальной 

форме, если брать за формальное воспита-
ние включение в образовательные програм-

мы дисциплин, связанных с антикоррупцион-

ным воспитанием [3. – С. 32]. 
На сегодняшний день нет единого пони-

мания того, чем именно вредна коррупция 
для государства и общества. Если смотреть 

на коррупцию только с юридической стороны, 

то значительно осложняется процесс воспи-
тания антикоррупционного поведения, так как 

в данном случае беседы с подростками 
должны проводить только профессиональные 

юристы. На наш взгляд, коррупцию необхо-

димо понимать более широко: как особый тип 
взаимодействия людей с окружающим миром, 

где большинство представителей власти пре-

следуют цель обойти закон для получения 
личной выгоды. Статистика показывает, что 

такое поведение присуще не только уполно-
моченным лицам, но и детям в раннем воз-

расте. Объясняется это физиологией челове-

ка, влияние на которую нужно производить в 
подростковом возрасте [4].  

Более того, существует тенденция, что 
многочисленные лекции в области антикор-

рупционного воспитания способствуют лишь 

обогащению и накоплению теоретических 
знаний, но не побуждают молодежь действо-

вать в рамках закона, если перед ними стает 

выбор нарушить закон ради собственной ко-
рыстной выгоды. Происходит это, потому что 

одновременно с лекциями в образовательных 
учреждениях подростки получают обратное 

представление о коррупции из различных те-

левизионных передач, фильмов, социальных 
сетей и печатных изданий, где наблюдается 

пропаганда противоправной деятельности. 
Нельзя оставить незамеченным и тот 

факт, что в нашем обществе устоялось опре-

деленное мнение о законе и государстве в 
целом. Дело дошло до того, что российское 

население воспринимает акты коррупции как 

должное, не обращая на это внимания, или 
само активно участвует в них. Как и говори-

лось раннее, огромную роль в этом вопросе 
играют средства массовой информации, рас-
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сказывая теперь уже о неэффективной рабо-
те государственных органов в данном 

направлении. Из этого вытекает и то, что у 

учащихся пропадает какое-либо желание 
посещать мероприятия, направленные на 

воспитание правового сознания.  
Хотелось бы отметить, что роль семьи в 

рамках коррупционного воспитания не стоит 

недооценивать, так как воспитание ребенка 
прежде всего лежит на родителях. В рамках 

антикоррупционного воспитания нельзя недо-
оценивать роль семьи, которая должна обу-

чать правомерному поведению в обществе. 

В семье должны большое внимание уделять 
воспитанию подрастающего поколения, пото-

му что от того, какое воспитание ребенок по-
лучит в семье, зависит и его сознание, его 

правовая культура, в том числе и антикорруп-

ционная. Основной обязанностью родителей 
является воспитание ребенка в духе уваже-

ния традиции прошлого таким образом, чтобы 

он был максимально полезным обществу. 
К сожалению, в условиях современной России 

действует обратная тенденция, когда родите-
ли своим примером прививают пассивную 

гражданскую позицию и правовую безграмот-

ность, учат приспосабливаться к наиболее 
простым (часто противоправным) способам 

решения проблем повседневной жизни.  
Проанализировав проблему борьбы с 

коррупцией в обществе, можно сделать вы-

вод, что целью антикоррупционного воспита-
ния является формирование личности чело-

века, стремящейся жить согласно закону и 

при взаимодействии с представителями 
властных структур, готовой отказаться от 

взяточничества и мошенничества в любых 
жизненных обстоятельствах. Необходимо 

обращать особое внимание на формирование 

этих правил поведения именно в начальных 
классах. Наиболее важно, на наш взгляд, 

прививать нормы такого поведения с самого 
детства. Если изначально человек уверен, что 

должностные лица действуют в рамках зако-

на, то сам он не решится на нарушение пра-
вил, предлагая взятку.  

Антикоррупционные идеи, взгляды, прин-

ципы, в которых проявляется негативное от-
ношение общества, социальных групп и кон-

кретной личности к коррупционной деятель-
ности, должны аккуратно дополнять мировоз-

зренческую картину подрастающего поколе-
ния. К одним из самых важных направлений 

деятельности в школе можно отнести форми-

рование неблагоприятной для коррупции пси-
хологической среды в обществе, воспитание 

непризнания коррупции как явления, противо-
речащего ценностям правового государства, 

укрепление морально-этических принципов 

детей и подростков и разработка комплекса 
мер по повышению уровня культуры личности. 

Исполнение задач антикоррупционной 
направленности возможно только при сово-

купном участии всех сторон: родителей, мо-

лодежных организаций, образовательных 
учреждений, социально ответственных слу-

жащих, представителей властных структур и 
правоохранительных органов, а также рели-

гиозных конфессий [5].  

Подводя итоги исследования, хочется от-
метить, что победить коррупцию можно, иско-

реняя ее на стадии зарождения, т. е. работать 

с молодым поколением посредством анти-
коррупционного воспитания, которое заслу-

женно занимает свою нишу в построении пра-
вового государства, так как выступает в каче-

стве элемента повышения правовой культуры 

общества и его правового сознания. Необхо-
димы модернизация идеологически ценност-

ных установок молодежи и широкая пропа-
ганда основополагающих общественных цен-

ностей, таких как разум, духовность, нрав-

ственность, этичность позитивные знания, 
гражданственность. Используя сочетание 

закона и воздействия на подсознание моло-

дежи, вполне реально получить желаемый 
результат – человека, способного выполнять 

свои полномочия и взаимодействовать с 
иными структурами на правовой основе, не 

допуская подкупа, превышения полномочий и 

других противоправных действий. 
В заключение отметим, что в основе одно-

го из эффективных методов борьбы с корруп-
цией на всех уровнях власти является струк-

турированная просветительская работа с 

молодым поколением. Опыт антикоррупцион-
ной работы в других странах показывает, что 

особую роль играет также и совершенствова-

ние нормативно-правовой базы, и, конечно, 
ее жесткое соблюдение [6. – С. 89]. Одной 

лишь надежды на будущее поколение недо-
статочно для того, чтобы противостоять ост-
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рым проблемам, от которых зависит судьба 
всей страны. Именно от правильного анти-

коррупционного воспитания и качественного 

образования молодежи в вузах зависит 
направление будущего развития России в 

целом и реализация задач по противодей-
ствию коррупции, поставленная в Федераль-

ном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», в частности.
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Аннотация 
Интенсивное развитие научно-технического прогресса расширило сферу применения специаль-
ных знаний в различных видах судопроизводства. Этим обусловлено появление в процессуальном 
законодательстве нового участника процесса – специалиста, призванного оказать помощь суду в 
пределах своей компетенции. Данная статья посвящена процессуальному статусу специалиста 
как участника гражданского и арбитражного процесса. В работе говорится о том, что, в отличие от 
гражданского, в арбитражном процессе специалист наделен не только обязанностями, но и рядом 
прав, позволяющих ему более эффективно выполнять свои функции. Автором подробно рассмат-
ривается нормативно-правовая база и судебная практика, регламентирующие порядок участия 
специалиста в процессе, его права, обязанности и формы участия. Проводится анализ положений 
гражданского и арбитражного процессуальных кодексов, взглядов известных ученых-
процессуалистов для исследования доказательственного значения консультации специалиста и 
других актуальных проблем правового регулирования деятельности специалиста в гражданском и 
арбитражном процессуальном праве.  

Ключевые слова: юридические науки, право, судопроизводство, гражданский процесс, арбитражный 
процесс, доказательство, судебная экспертиза, специалист, консультация специалиста. 
 
Abstract 

Intensive development of scientific and technological progress has expanded the scope of application of 
special knowledge in various types of proceedings. This is due to the appearance in the legislation of the 
new member process, a specialist designed to assist the court in the limits of its competence. This article 
is devoted to the procedural status of a specialist as a participant of civil and arbitration proceedings. The 
author emphasizes that, unlike the civil process, in the arbitration process a specialist is endowed not 
only with duties, but also with a number of rights enabling him to more effectively perform his functions. 
The author examines in detail the legal framework and judicial practice governing the order of 
participation of a specialist in the process, his rights, duties and forms of participation. The author 
analyzes the provisions of civil and arbitration procedure codes, the views of well-known scientists for the 
study of the evidentiary value of specialist advice and other topical issues of the legal regulation of a 
specialist in civil and arbitration law of procedure. 

Keywords: jurisprudence, law, litigation, civil litigation, arbitration proceedings, evidence, judicial expertise,  
specialist, specialist advice. 
 

 

Процессуальный статус специалиста за-
конодательно в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве закреплен относительно 

недавно.  

Появление такого участника процесса, как 
специалист, обусловлено принятием Граж-

данского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации (ГПК РФ) в 2002 г.  
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До этого момента специалист как само-
стоятельная процессуальная фигура не был 

отражен в ГПК РСФСР. Однако анализ ряда 

норм ГПК РСФСР позволял выявить этот ис-
точник специальных знаний. Статья 260 ГПК 

РСФСР от 11 июня 1964 г., которая регламен-
тировала назначение экспертизы для опре-

деления психического состояния гражданина, 

содержала следующее указание: «В исключи-
тельных случаях... суд в судебном заседании 

при участии прокурора и психиатра может 
вынести решение о принудительном направ-

лении гражданина на судебно-психиатриче-

скую экспертизу». 
Специалист как лицо, содействующее 

осуществлению правосудия, и полноценный 
участник гражданского процесса, вводится 

статьей 188 ГПК РФ. В части первой данной 

статьи отмечается, что «в необходимых слу-
чаях при осмотре письменных или веще-

ственных доказательств, воспроизведении 

аудио- или видеозаписи, назначении экспер-
тизы, допросе свидетелей, принятии мер по 

обеспечению доказательств суд может при-
влекать специалистов для получения кон-

сультаций, пояснений и оказания непосред-

ственной технической помощи (фотографиро-
вания, составления планов и схем, отбора 

образцов для экспертизы, оценки имуще-
ства)» (ГПК РФ от 14 ноября 2002 г.  

№ 138-ФЗ). Если толковать данную статью 

буквально, можно резюмировать, что законо-
датель регламентировал обязанности специ-

алиста, форму дачи консультации, порядок 

допроса, однако его права, а также аспекты его 
ответственности остались проигнорированы.  

Специалист, как и эксперт в гражданском 
процессе, обладает специальными знаниями 

в определенной области науки, техники и 

ремесла, но, в отличие от эксперта, не прово-
дит полноценную экспертизу, а занимается 

исключительно оказанием помощи в исследо-
вании доказательств и помогает применять 

различные технические средства. 

Специалист может оказать помощь суду в 
исследовании доказательств, правильно 

определить вид судебной экспертизы, опре-

делить круг вопросов и дать обоснование 
относительно необходимости ставить перед 

экспертом тот или иной вопрос, объяснить, 

какие объекты и материалы будут необходи-
мы эксперту, и т. д.  

Достаточно часто специалист привлекает-

ся для дачи рецензии на заключение экспер-
та. Такие рецензии представляются по ини-

циативе сторон и принимаются во внимание 
судом. При этом нельзя не согласиться с 

мнением М. В. Жижиной: «В современных 

условиях потребность в назначении эксперти-
зы растет, заметно расширилась сфера экс-

пертной деятельности, но далеко не всегда 
качество экспертных исследований остается 

высоким. Поэтому участие специалиста-

профессионала, облеченное в форму рецен-
зии, во многих случаях бывает весьма полез-

ным тактическим действием» [2. – С. 11]. 
Однако нельзя оставлять без внимания 

тот факт, что законодатель не добавил кон-

сультации и пояснения специалистов, преду-
смотренные частью 3 статьи 188 ГПК РФ, в 

перечень доказательств, приведенный в ча-

сти 1 статьи 55 ГПК РФ, а причислил их к до-
казательствам, поскольку частью 1 статьи 157 

ГПК РФ презюмируется следующее: «Суд при 
рассмотрении дела обязан непосредственно 

исследовать доказательства по делу: заслу-

шать объяснения сторон и третьих лиц, пока-
зания свидетелей, заключения экспертов, 

консультации и пояснения специалистов, 
ознакомиться с письменными доказатель-

ствами, осмотреть вещественные доказа-

тельства, прослушать аудиозаписи и про-
смотреть видеозаписи». 

Вопрос о доказательственном значении 

консультации специалиста на данный момент 
является дискуссионным. Многие процессуа-

листы, в том числе известный специалист в 
области гражданского процесса А. Т. Боннер, 

отмечают: «Если такие консультации специа-

листа содержат информацию, позволяющую 
суду установить те или иные факты, имею-

щие значение для разрешения дела, то сле-
дует признать их доказательственное значе-

ние» [1]. Такая позиция кажется абсолютно 

обоснованной, поскольку, в соответствии с 
частью 1 статьи 55 ГПК, «доказательствами 

по делу являются полученные в предусмот-

ренном законом порядке сведения о фактах, 
на основе которых суд устанавливает нали-

чие или отсутствие обстоятельств, обосновы-
вающих требования и возражения сторон, а 
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также иных обстоятельств, имеющих значе-
ние для правильного рассмотрения и разре-

шения дела. Эти сведения могут быть полу-

чены из объяснений сторон и третьих лиц, 
показаний свидетелей, письменных и веще-

ственных доказательств, аудио- и видеозапи-
сей, заключений экспертов». Консультация 

специалиста в результате проведенного им 

исследования доказательств предоставит 
суду новые факты, которые могут оказать 

существенное влияние на исход дела.  
Специалист привлекается к участию в де-

ле после вынесения судом соответствующего 

определения. Суд может вынести данное 
определение либо по ходатайству стороны, 

участвующей в деле, либо по собственной 
инициативе. Специалист, как и другие участ-

ники процесса, должен быть извещен о дате, 

времени и месте судебного заседания, о чем 
он уведомляется повесткой. 

Наиболее часто специалист оказывает 

консультацию по вопросам непосредственно 
в суде, но также он вправе осуществлять 

свою деятельности вне здания суда, напри-
мер при осмотре и исследовании доказа-

тельств по месту их нахождения. Также, 

необходимо отметить, что оказание помощи 
специалиста возможно не только при прове-

дении судебного заседания, но и на этапе 
подготовки дела к рассмотрению. Этот вопрос 

подробно рассмотрен в пунктах 14 и 17 по-

становления Пленума Верховного суда Рос-
сийской Федерации от 24 июня 2008 г. № 11.  

Рассматривая помощь специалиста в от-

правлении правосудия, нельзя не отметить 
такой важный аспект его деятельности, как 

оказание технической помощи суду. Отбор 
экспериментальных образцов подписи в це-

лях проведения почерковедческой эксперти-

зы, снятие образа систем памяти для ЭВМ, а 
также фотографирование, видео- и звукоза-

пись судебного заседания – все это находит-
ся в непосредственной компетенции специа-

листа как участника гражданского судопроиз-

водства.  
Как и в гражданском процессе, в арбит-

ражном судопроизводстве специалист по-

явился относительно недавно. Данное лицо 
было введено в арбитражный процесс Феде-

ральным законом от 8 декабря 2011 г.  
№ 422-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с созданием в системе арбит-

ражных судов Суда по интеллектуальным 

правам».  
При рассмотрении споров между хозяй-

ствующими субъектами у суда часто возника-
ли вопросы, требующие использования спе-

циальных знаний, но не предполагающие 

проведения продолжительных, дорогостоя-
щих и объемных исследований. Ввиду отсут-

ствия института специалистов в арбитражном 
процессе суды были вынуждены прибегать к 

помощи экспертов и проведению полноцен-

ной судебной экспертизы, что, безусловно, 
отражалось на скорости и стоимости судебно-

го процесса.  
Наибольшая потребность в использова-

нии специальных знаний в арбитражном про-

цессе возникла после появления Суда по 
интеллектуальным правам, в чью компетен-

цию входит рассмотрение вопросов, связан-

ных с результатами интеллектуальной дея-
тельности. 

В данный момент определение специали-
ста как иного участника процесса, содейству-

ющего осуществлению правосудия, содер-

жится в статье 55 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации (АПК 

РФ) от 24 июля 2002 г. 
Часть 1 вышеупомянутой статьи устанав-

ливает компетенцию специалиста: «Специа-

листом в арбитражном суде является лицо, 
обладающее необходимыми знаниями по 

соответствующей специальности, осуществ-

ляющее консультации по касающимся рас-
сматриваемого дела вопросам».  

Исходя из смысла статей 55 и 87 АПК РФ, 
можно сделать вывод, что законодателем 

установлено исключительное право суда на 

обращение за помощью к специалисту. Уточ-
няя толкование данных норм, Высший арбит-

ражный суд Российской Федерации (ВАС РФ) 
настоятельно рекомендует: «…специалист 

может быть привлечен в процесс только по 

инициативе арбитражного суда. При этом 
арбитражный суд может учитывать мнение 

лиц, участвующих в деле», согласно Поста-

новлению Пленума ВАС РФ от 17 февраля 
2011 г. № 12 «О некоторых вопросах приме-

нения Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации в редакции Феде-
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рального закона от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ 
"О внесении изменений в Арбитражный про-

цессуальный кодекс Российской Федерации". 

Использование систем видео-конференц-
связи в судебном заседании». Данные поло-

жения, на первый взгляд, ущемляют права 
сторон, участвующих в процессе. Однако, 

согласно статье 65 АПК РФ, обязанность до-

казывания в полном объеме лежит на сторо-
нах процесса. Согласно части 1 статьи 65 

АПК РФ, «каждое лицо, участвующее в деле, 
должно доказать обстоятельства, на которое 

оно ссылается как на основание своих требо-

ваний и возражений». Отсюда можно сделать 
вывод, что стороны должны позаботиться о 

доказательственной силе предоставляемых 
доказательств и обратиться к специалисту до 

предоставления их на обозрение суда. 

АПК РФ определяет, что консультация 
специалиста в арбитражном процессе может 

быть представлена только в устной форме, 

исключая совершение специальных исследо-
ваний, назначаемых в силу определения су-

да. Вероятно, утверждением такой формы 
законодатель пытался отграничить заключе-

ние эксперта и консультацию специалиста. 

Представляется это неоправданным, по-
скольку лица, участвующие в деле, могут и до 

начала судебного разбирательства обратить-
ся за консультацией специалиста, который 

представит ее в письменной форме.  

Однако представление таких сведений в 
судопроизводство может быть оформлено в 

арбитражном процессе только в качестве 

письменного доказательства, что является 
неверным, поскольку предъявляемые требо-

вания к оценке консультации (заключения) 
специалиста и письменного доказательства 

различаются, кроме того, суждения, сделан-

ные специалистами (специалистом) в суде и 
до суда, могут совпадать. Следует предста-

вить право лицам, участвующим в деле, об-
ращаться  

за консультацией специалиста и представ-

лять в качестве доказательства именно кон-
сультацию специалиста, данную в письмен-

ной форме. 

Нельзя не упомянуть про такой пробел в 
действующем арбитражном процессуальном 

законодательстве, как отсутствие формы 
участия специалиста для оказания техниче-

ской помощи суду. В большинстве процессу-
альных кодексов Российской Федерации упо-

минается такая форма участия, поскольку 

деятельность специалиста в целях оказания 
технической помощи суду просто необходима 

в большинстве случаев. 
Следует отметить, что суды не всегда 

правильно воспринимают участие специали-

ста в судопроизводстве. Как отмечает 
Т. В. Сахнова, «главные функциональные 

различия между формами специальных зна-
ний, вовлекаемых в гражданский процесс в 

виде судебной экспертизы и участия специа-

листа, обусловлены их различной природой и 
заключаются в следующем: судебная экспер-

тиза – это всегда специальное исследование, 
проведенное в определенной законом форме 

с главной целью – получение судебного дока-

зательства (заключение эксперта); специа-
лист не проводит специального исследова-

ния, главная цель его участия – содейство-

вать исследованию доказательств» [5]. Спе-
циалист действительно привлекается в про-

цесс для содействия в исследовании доказа-
тельств, но при этом он способен разъяснять 

обстоятельства, отвечать на поставленные 

вопросы. Эти его действия не укладываются в 
понятие «исследование доказательств», по-

скольку могут фактически происходить в про-
цессе собирания, а также оценки доказа-

тельств. Кроме того, в настоящее время прак-

тически все процессуальные законы содержат 
определенный вид доказательства, иниции-

руемый специалистом. В арбитражном про-

цессе это консультация специалиста. Поэто-
му основной целью участия специалиста в 

арбитражном процессе является именно дача 
консультации – представление одного из ви-

дов доказательств. 

Несколько слов необходимо сказать и о 
правах, обязанностях и ответственности спе-

циалиста в действующем процессуальном 
праве. 

Говоря о совокупности прав, которыми 

наделен специалист в процессе, необходимо 
отметить, что гражданское процессуальное 

законодательство, в отличие от арбитражно-

го, не содержит норм, где содержался бы 
полный комплекс прав специалиста. Более 

того, действующее законодательство не де-
лает отсылку на применение к специалисту 
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прав, которыми обладает такой участник про-
цесса как эксперт. 

Действующее законодательство оставля-

ет нераскрытым вопрос о юридической ответ-
ственности такого участника процесса, как 

специалист. Однако данный вопрос нельзя 
оставлять открытым в силу того, что положе-

ниями части 3 статьи 10 ГПК РФ устанавли-

вается перечень сведений, при ознакомлении 
с которыми лица должны быть предупрежде-

ны об ответственности за их распростране-
ние. Сведений о том, какие последствия вле-

чет разглашение данной информации специ-

алистом, процессуальное законодательство 
не содержит.  

Также действующее законодательство не 
предусматривает ответственности за предо-

ставление заведомо ложной информации 

специалистом. Многие ученые-процессуали-
сты считают, что консультации и пояснения 

специалистов могут не только значительно 

изменить предмет доказывания, но и оказать 
существенное влияние в части формирования 

внутреннего убеждения судьи.  
Профессор кафедры гражданского права 

и процесса ВГИ ВолГУ А. А. Мохов считает, 

что «совершенные таким образом процессу-
альные действия повлекут за собой получе-

ние "порочных" доказательств. Опасность 
такого деяния очевидна: возникают суще-

ственные препятствия к объективному разби-

рательству дела, установлению истины по 
делу, вынесению законного и обоснованного 

судебного решения» [6. – С. 52].  

Перечень обязанностей специалиста в 
арбитражном процессе строго регламентиро-

ван статьей 55 АПК РФ. Главное отличие от 
гражданского процесса состоит в том, что в 

круг обязанностей специалиста в арбитраж-

ном процессе не входит предоставление тех-
нической помощи суду. Также владение спе-

циальными навыками не является условием 
допуска лица к участию в деле в качестве 

специалиста. Из этого можно сделать вывод, 

что законодатель не возлагает на специали-
ста обязанности оказывать техническую по-

мощь суду. 

Неурегулированным остается и вопрос с 
оплатой труда специалистов. Так как консуль-

тация специалистом дается в устной форме и 
представляет собой ответы специалиста в 

рамках своей компетенции на поставленные 
судом вопросы и не предполагает проведения 

специальных исследований, следовательно, 

она не является выполнением работы по по-
ручению суда. Таким образом, она не оплачи-

вается, а специалист может претендовать 
только на возмещение расходов. 

Специалисты, дающие консультацию в 

Суде по интеллектуальным правам, также не 
получают вознаграждения за предоставляе-

мую консультацию. В соответствии с ча-
стью 1.1 статьи 16 АПК РФ и абзацем четвер-

тым пункта 11 Постановления Пленума ВАС 

РФ от 8 октября 2012 г. № 60 (ред. от 2 июля 
2013 г.) «О некоторых вопросах, возникших в 

связи с созданием в системе арбитражных 
судов Суда по интеллектуальным правам», 

«деятельность ученых, специалистов и про-

чих лиц, обладающих теоретическими и прак-
тическими познаниями по существу разреша-

емого специализированным арбитражным 

судом спора, по подготовке ответа на запрос 
оплате не подлежит». 

Рассмотрев пробелы в законодательном 
регулировании деятельности специалиста, 

необходимо отметить, что, в отличие от ГПК 

РФ, АПК РФ содержит положения, наделяю-
щие специалиста определенными правами. 

Данные положения содержатся в статье 55 

АПК РФ. Законодатель наделил специалиста 

в арбитражном процессе правом ознакомить-

ся с делом, заявлять ходатайства о предо-
ставлении ему дополнительных материалов.  

Нужно отметить, что АПК РФ предусмот-

рено право дать отказ от дачи консультации в 
случае, если вопрос выходит за пределы его 

компетенции, а также если недостаточно ма-
териалов для дачи консультации. 

Как и в гражданском процессуальном пра-

ве, ответственность специалиста как иного 
участника арбитражного процесса не имеет 

прямого правового регулирования. И хотя 
АПК РФ содержит положения, косвенно поз-

воляющие привлечь специалиста за невы-

полнение обязанностей (часть 1 статьи 332 
АПК РФ), однако применение данной статьи 

возможно только в случае издания судом 

официального акта, где суд обращается с 
запросом в целях получения консультации 

или разъяснения. 
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Подводя итог, можно резюмировать, что, 
несмотря на наличие большого количества 

законодательных пробелов в области право-

вого регулирования деятельности и ответ-

ственности специалиста, данный институт 
имеет все предпосылки к дальнейшему раз-

витию и будет активно содействовать в от-

правлении правосудия. 
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Аннотация 
Идея верховенства права является приоритетной в современной западной политико-правовой 
идеологии. Термин «верховенство права» обнаруживается во множестве действующих нацио-
нальных конституций. Считается, что впервые идея верховенства права была провозглашена в 
средние века в Англии и затем приобрела значение безусловного нравственного и политико-
правового идеала. В англосаксонской традиции верховенство права отражает общий принцип кон-
ституционализма, связанный с процедурной беспристрастностью и справедливым применением 
правовых норм, с одной стороны, и с идеями защиты человеческого достоинства и уважения прав 
личности – с другой. В западной юридической литературе принято различать два вида концепций 
верховенства права: так называемые thin и thick (буквально «тонкие» и «толстые»). Первые из них 
(формальные) ограничиваются формальными характеристиками законов и правовых институтов. 
Вторые же (материальные, сущностные) требуют учета существенных элементов идеального об-
щества и государства – демократического, с рыночной экономикой и уважением прав и свобод че-
ловека. В статье анализируются критические оценки формальных подходов к верховенству права.  

Ключевые слова: право, верховенство права, справедливость, принципы права, США, правовые систе-
мы, правотворчество, концепции, защита. 
 
Abstract 

In modern Western political and legal ideology, the rule of law idea is proclaimed as priority. The term 
“rule of law” is found in a variety of existing national constitutions. It is believed that for the first time the 
rule of law idea was proclaimed in the Middle Ages in England and then acquired the value of an 
unconditional moral and political-legal ideal. In Anglo-Saxon tradition the rule of law reflects the general 
principle of constitutionalism associated, on the one hand, with procedural impartiality and the fair 
application of legal norms and, on the other hand, with the ideas of protecting human dignity and respect 
for individual rights. In Western legal literature, it is customary to distinguish between "thin" and "thick" 
concepts of the rule of law. The first of them (formal) are limited by the formal characteristics of the laws 
and legal institutions that underlie the formation of the rule of law. The second (material, essential) 
require the inclusion of essential elements of the broader theoretical basis of an ideal society and a 
democratic state, with a market economy, respect for human rights and freedoms. The author analyzes 
the criticism of formal approaches to the concept of the rule of law. 

Keywords: law, rule of law, justice, principles of law, USA, legal systems, lawmaking, concepts, protection. 
 

 
Как известно, современный мир отличает-

ся многообразием моделей государственного 
и правового развития. Одни из них являются 

общими достижениями человеческой цивили-

зации, имеют глобальный характер и могут 

быть восприняты повсеместно. Другие моде-

ли, будучи порождением конкретных факто-
ров (экономических, исторических, географи-

ческих и т. п.), имеют ограничения во времени 

и пространстве. Их «трансплантация» на дру-
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гие национальные почвы зачастую малопро-
дуктивна [3. – С. 3–4].  

Концепции верховенство права неодно-

кратно пытались придать общемировое зна-
чение. При этом действительно работающие 

на Западе правовые институты, имеющие 
долгую историю, традиции, структуры и прак-

тики, преподносятся под видом универсаль-

ных, общечеловеческих. В случае когда такие 
институты не приживаются, становится оче-

видным, что экспортировалось не само вер-
ховенство права, а местнические институты, 

чуждые населению этих стран. 

С целью обеспечения принципа верховен-
ства права Центр по изучению вопросов пра-

ва и военных операций армии США ежегодно 
издает соответствующее руководство для 

военных юристов (Rule of Law Handbook). 

В руководстве дается определение верховен-
ства права, называются его структурные эле-

менты, правовые институты, участвующие в 

его реализации, анализируется его специфи-
ка в международных отношениях и нацио-

нальных правовых системах. Согласно Ин-
струкции к реформе сектора безопасности 

(РСБ) 2009 г., изданной Министерством обо-

роны США, Агентством США по международ-
ному развитию и Госдепартаментом США, 

верховенство права представляет собой 
принцип осуществления власти, при котором 

все граждане, учреждения и органы, государ-

ственные и частные, а также само государ-
ство функционируют в соответствии с зако-

нами, которые были обнародованы, в равной 

степени исполняются, независимо реализу-
ются судебными органами и совместимы с 

международными нормами и стандартами в 
области прав человека [13]. Это определение, 

отражающее сущностный подход к понима-

нию верховенства права, дословно повторяет 
положение из доклада Генерального секрета-

ря ООН «Верховенство права и правосудие 
переходного периода в конфликтных и пост-

конфликтных обществах» (2004 г.) [11]. 

Говоря о научной составляющей данного 
подхода, можно выделить позицию Рональда 

Дворкина. Он рассматривал верховенство 

права как в высшей степени положительный и 
существенный «идеал правления с помощью 

точной общественной концепции прав лично-
сти» [8. – Р. 12]. Аргументируя свою точку 

зрения, он писал: «В США и Великобритании 
невозможно провести окончательное разгра-

ничение между правовыми и моральными 

стандартами, которого требует позитивизм» 
[10. – Р. 625–626]. С Р. Дворкиным соглаша-

ются его английские коллеги судья Джон Лос 
и профессор Тревор Аллан [5. – Р. 46]. В из-

вестной на Западе серии статей Дж. Лос 

сформулировал свою позицию о роли судов в 
защите основных свобод1. Из них вытекает, 

что Дж. Лос защищает непозитивистский, ос-
нованный на правах человека, подход, выде-

ляя особую роль судьи при рассмотрении 

дел, связанных с фундаментальными права-
ми. Он рассматривает верховенство права как 

закон высшего порядка, перед которым от-
ветственен избранный парламент, а суды 

являются гарантом как основных свобод, так 

и того, что принято называть конституцион-
ными правами2. В одной из своих работ 

Дж. Лос, ссылаясь на И. Канта, говорит о кон-

цепции свободной воли человека, которая 
определяет смысл моральной независимости 

и автономии личности. Рассматривая содер-
жание отдельных конституционных прав, он 

разделяет их на позитивные и негативные, 

отдавая приоритет последним. По его мне-
нию, верховенство права состоит в том, что-

бы обеспечивать свободу и справедливость. 
Иными словами, концепция верховенства 

права, которую защищает Дж. Лос, относится 

к числу сущностных. 
Ученый-правовед и философ Дж. Финнис 

считает, что власть должна осуществляться в 

соответствии с требованиями верховенства 
права, выраженными в должном уважении к 

правам человека, воплощающем в себе тре-
бования справедливости, а также с целью 

содействия общему благу [4. – С. 43]. Также 

следует согласиться с Н. В. Варламовой в 
том, что концепция верховенства права под-

разумевает в первую очередь верховенство 
прав человека [1. – С. 146]. Однако, к приме-

ру, суды США иногда принимают сторону 

государства или штата, говоря о некоем су-

                                                           
1 Is the High Court the Guardian of Fundamental 
Constitutional Rights? // Law and Democracy. – 1993. –  
P. L. 59; Law and Democracy. – 1995. – P .L. 72; The 
Constitution: Morals and Rights // Law and Democracy. – 
1996. – P. L. 622. 
2 Law and Democracy, op. cit., n. 2. 
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ществовании естественных, присущих только 
им, прав. В 1918 г. сотрудники Палмера схва-

тили 249 человек, родившихся в России, по-

садили их на пароход и депортировали в Со-
ветскую Россию. Конституция не давала кон-

грессу право выдворять иностранцев, но Вер-
ховный суд США еще в 1893 г., подтверждая 

право конгресса изгнать китайцев, заявил, что 

в случае когда речь идет о самосохранении 
государства, такие действия являются «есте-

ственным правом независимой нации»1.  
Проблематика таких подходов состоит в 

том, что защита основных прав и свобод тре-

бует указания на то, каковы эти права, а так-
же сочленения с какой-либо политической 

теорией. Анализ Дж. Лоса во многом указыва-
ет на признаки, которые, по его мнению, отно-

сят права к категории фундаментальных. 

Однако следует отметить, что идеи И. Канта, 
на которых базируется подход Дж. Лоса  

к верховенству права, также подвергаются 

критике2. 
Т. Аллан дает критическую оценку фор-

мальным концепциям верховенства права. Он 
твердо придерживается того мнения, что 

именно сущностный подход к верховенству 

права в рамках исследований в области кон-
ституционализма является наиболее оправ-

данным. В защиту своих взглядов он выдви-
гает следующие аргументы. Во-первых, по его 

мнению, формальные подходы к пониманию 

верховенства права уже сами по себе бази-
руются на сущностных основаниях, а именно 

на идеях «моральной автономии» и уважения 

к правам личности. В таком случае якобы 
несправедливо сохранять дихотомию между 

формой и сущностью и признавать наличие 
формальных концепций наряду с сущностны-

ми. Во-вторых, указывает Т. Аллан, и норма-

тивно-правовые акты, и судебные решения 
подразумевают применение не только норм, 

но и принципов. Применение принципов часто 
требует, чтобы суд руководствовался спра-

ведливостью и здравым смыслом, которые 

выходят за рамки формального подхода. Су-
ды общего права подтверждают это на прак-

                                                           
1 Fong Yue Ting v. United States, 149 U.S. 698 (1893). 
2 Лорд Ирвин в своем ответе Дж. Лосу обращает внима-
ние на коммунистическую критику либеральной идеи об 
автономии личности. См: Lord Irvine Response to Sir John 
Laws. – 1996. – Р. 636–637. 

тике. В конечном счете Т. Аллан прямо ссы-
лается на работу Р. Дворкина.  

В рассуждениях Т. Аллана, несомненно, 

есть определенная логика. Конечно, фор-
мальные подходы действительно основаны 

на уважении к правам личности и т. д. С этим 
утверждением согласны и сторонники фор-

мальных концепций, один из самых видных из 

их числа – Дж. Рац. Однако этот факт не 
оправдывает вывода о том, что не следует 

проводить различия между формальными и 
сущностными концепциями верховенства 

права. Первые могут быть подкреплены 

определенными «сущностными» ценностями, 
однако более важным в этом контексте явля-

ется уровень абстракции. Одно дело утвер-
ждать, что формальный подход к верховен-

ству права базируется на общих абстрактных 

сущностных ценностях, которые относятся к 
автономии человека. Другое дело – считать, 

что верховенство права должно быть реали-

зовано в целях достижения конкретных благ, 
таких как свобода и равенство. Чтобы эти 

широкие понятия были «введены в дей-
ствие», необходимо сформулировать кон-

кретные концепции свободы и равенства, 

которые должны направлять законодателя и 
правоприменителя. Т. Аллан считает, что 

верховенство права имеет ценность как кон-
ституционная доктрина. В свою очередь 

Р. Дворкин полагает, что верховенство права 

во многом является синонимом судейского 
усмотрения, которого он придерживается. Он 

делает радикальный вывод, что у верховен-

ства права нет самостоятельной роли как 
таковой [2; 8. – Р. 12]. 

Относительно второго аргумента Т. Алла-
на следует сказать, что он подвергается рез-

кой критике [7. – Р. 467–487]. Выборка реше-

ний судов, которую использует Т. Аллан, 
слишком мала, чтобы сделать из нее какой-

либо внушительный вывод. Отмечая этот 
факт, Дж Белл указывает, что даже более 

подробные исследования решения судов не 

подкрепляют этого вывода [6].  
Отметим также, что выводы, которые де-

лает Т. Аллан из рассмотренных им приме-

ров, вряд ли могут быть выражены в норма-
тивных терминах. Судебные дела, которые он 

приводит в подтверждение, сопряжены с ис-
пользованием принципов, а подобные реше-



ЭКОНОМИКА. ПРАВО. ОБЩЕСТВО № 4 (16), 2018                                            Сравнительное правоведение 

90 
 
 
 
 

ния не могут быть понятны с точки зрения 
сугубо позитивистских подходов. Тот факт, 

что определенный суд прибегает к нрав-

ственным категориям или представлениям о 
справедливости при принятии решения по 

делу, сам по себе не говорит о том, рассуж-
дает ли этот суд в согласии с позитивистским 

или непозитивистским подходами. Позитиви-

сты не отрицают, что суды могут рассуждать 
таким образом. Например, неопозитивист 

Дж. Рац считает, что суд должен руковод-

ствоваться принципами, когда законодатель-

ство пробельно [12. – Р. 49–50]. Дж. Рац про-
водит различие между судебными делами, 

решения по которым основываются на нор-
мативно-правовом акте или судебном преце-

денте, и делами, основанными на судейском 

усмотрении. Последние включают в себя си-
туации, где имеет место неопределенность 

языка нормативно-правового акта или проти-

воречие между нормами. Согласно такому 
взгляду, судьи занимаются правотворчеством 

наряду с законодателем. Это вполне может 
повлечь за собой учет нравственных сообра-

жений. Тем не менее могут существовать 

ограничения, которые, в отличие от законода-
теля, накладываются на суды. Поэтому пра-

воприменение и правотворчество могут при-
сутствовать в одном и том же судебном ре-

шении. 

Формальные концепции акцентируют вни-
мание на верховенстве законов, содержащих 

общие, всем известные, ясные и последова-

тельно применяемые нормы, а также на каче-
стве системы сдержек и противовесов между 

ветвями власти. Сущностные подходы допол-
няют формальные подходы требованиями 

защиты фундаментальных прав личности, 

политических и социальных прав. Формирует-
ся своего рода структурно-иерархическая 

типология, которая наглядно показывает пе-
реход от формальных (более «тонких») под-

ходов к сущностным (более «толстым»). Она 
включает следующие показатели: 

‒ верховенство закона (власть, осуществ-

ляемая посредством позитивного права); 
‒ формальная законность (верховенство 

закона с общими, всем известными, ясными и 
последовательно применяемыми нормами); 

‒ охраняемое верховенство права (нали-

чие разделения властей и системы сдержек и 
противовесов); 

‒ либеральное верховенство права (за-
щита естественных прав); 

‒ демократическое верховенство права 

(защита политических прав); 
‒ социал-демократическое верховенство 

права (защита социальных прав). 
Эта типология позволяет соотносить пока-

затели разных стран с позиции их соответ-

ствия требованиям верховенства права, 
определить, какие из них продвинулись 

дальше по пути соблюдения верховенства 

права. 
Безусловно, сущностные концепции бази-

руются на естественно-правовой теории и 
больше направлены на то, каким закон дол-

жен быть [9; 14. – Р. 87]. В соответствии с 

ними законы должны быть основаны на высо-
ких, неизменных и вечных стандартах. Сущ-

ностные подходы вкладывают в содержание 
концепции верховенства права сочетание 

принципов и ценностей (законность, справед-

ливость, разумность, жизнь, личная свобода, 
частная собственность и т. д.), провозглашен-

ных в англосаксонских правовых системах. 

И все же есть общие моменты, характерные 
для формальных и сущностных подходов. 

Они базируются на констатации того факта, 
что государственная власть осуществляется 

преимущественно через позитивный закон. 

Вне этого контекста бессмысленно говорить о 
верховенстве права, сколь минималистским 

ни был бы подход. 
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Аннотация 

Нравственность представляет собой понятие, которое в большинстве случаев выступает синони-
мом термину «мораль». Нравственность – это нормы, которые определяют поведение личности. 
Поведение базируется на моральных качествах. Мораль (от латинского слова moralis, что означа-
ет «нравственный») представляет собой нравственность, определенный способ общественного 
сознания и разновидность отношений в обществе, способ регулирования действий человека в об-
щественной жизни посредством норм. В отличие от обычая или традиций, нравственные начала 
представлены идеалами добра и зла, справедливости. В отличие от правовых норм, исполнение 
предписаний морали регламентируется только духовным воздействием (выражается в одобрении 
или осуждении общества). Эти правила являются важной составляющей деятельности всех субъ-
ектов правовых отношений, поскольку в основе действий по закону лежат не только технические, 
но и социальные нормы. Последние определяют степень эффективности правового порядка. 

Ключевые слова: мораль, право, нравственность, законность, справедливость, бизнес, предпринима-
тельское право, социальные нормы, законодательство. 
 
Abstract 

Morality is a concept that in most cases is synonymous with the term “ethics”. Morality – these are the 
rules that determine the behavior of the individual. Morality is the rules that determine the behavior of the 
individual. Human behavior is based on moral characteristics. Morality (from the Latin word moralis, 
which means “moral”) is a certain way of social consciousness and a variety of relations in society, a way 
of regulating a person’s actions in public life through norms. Unlike custom or tradition, the moral 
principles are represented by the ideals of good, evil, justice. Unlike legal norms, the execution of moral 
regulations is regulated only by spiritual influence (expressed in approval or condemnation of society). 
These rules are an important component of the activities of all subjects of legal relations, since the basis 
of actions under the law are not only technical, but also social norms. They determine the degree of 
effectiveness of the legal order. 

Keywords: morality, law, ethics, legality, justice, business, business law, social norms, legislation. 
 

 

 
В юриспруденции выделяются правовые, 

моральные, социальные нормы, нормы поли-
тического, корпоративного, религиозного ха-
рактера, обычаи, ритуалы, деловые обыкно-
вения, правила этики и т. д. Эти нормы соци-
альны и тесно связаны между собой [9. – 
С. 110]. 

Социальные нормы представляют собой 
разновидность правового регулирования в 
виде норм и принципов. Эта особенность 
определяется как система сложившихся и 
развивающихся взглядов, положений, убеж-
дений и базирующихся на них поведенческих 
норм, регулирующих отношения людей друг к 
другу, государственным организациям, се-
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мейным союзам и к окружающему миру. Мо-
раль представлена психологическими харак-
теристиками субъекта в виде эмоциональных 
реакций, переживаний, процессов психики и 
состояний. Социальные нормы – это форма 
общественного сознания, в которой выража-
ются людские представления о хороших и 
негативных явлениях, добром и злом, честно-
сти и ее отсутствии, справедливом и неспра-
ведливом.  

В повседневности у каждого человека ра-
но или поздно возникают вопросы, как следу-
ет поступить в разных ситуациях в процессе 
трудовой деятельности, в общественном ме-
сте, в семье, как согласовать свои действия с 
общественными и государственными интере-
сами. Ответы на эти вопросы мы часто полу-
чаем из социальных норм, установленных 
обществом, в них собран опыт нескольких 
поколений. Нормы представляют собой кон-
кретные стандарты и эталоны поведения в 
обществе. Без них не представляется воз-
можным совместное существование людей, 
особенно существование столь сложных си-
стем, как общество и государство. В целях 
учебной и практической работы крайне важно 
определить тесную связь разновидностей 
социальных норм, их специфические особен-
ности. Особенно актуально это для права и 
морали – явлений, приоритетных для юриди-
ческой сферы. 

Юристы в своей работе изучают, разъяс-
няют и используют в основном правовые 
нормы, которые относятся к их специально-
сти. Но для оценки поведения субъектов пра-
ва и грамотного разрешения противоречий 
специалисты нередко пользуются и этически-
ми понятиями, поскольку мораль составляет 
основу права.  

Отечественные знатоки права (В. С. Со-
ловьев, И. А. Ильин и др.) утверждали, что 
право является лишь минимальной частью 
нравственности, моралью, оформленной 
юридическим путем [6. – С. 27]. Право – это 
способ реализации нравственных и гумани-
стических идей общества. Без существования 
нравственности, этических норм право не 
имеет смысла. В. С. Соловьев считал право 
принудительным требованием созидания 
добра и порядка, которое не допускает про-
явления какого бы то ни было зла.  

Мораль – это ключевой социальный ин-
ститут, форма сознания общества. Это си-
стема сложившихся и исторически развиваю-
щихся принципов, определений, взглядов, 
убеждений и базирующихся на них правил 
поведения, отношения людей друг к другу, к 
государственным и семейным институтам, к 
окружающей действительности в целом.  

Моральные принципы – это основная 
часть общественных отношений, ключевые 
требования, распространяющиеся на различ-
ные сферы жизнедеятельности. Они созда-
ются в виде нормативов, регулирующих чело-
веческое поведение в различных ситуациях. 
Нормы морали действуют эффективно тогда, 
когда они выступают основой для развития 
правосознания, превращаются в убеждения 
человека, гармонично сочетаются с его соб-
ственными чувствами. Это явление часто 
именуют совестью, т. е. способностью лично-
сти к самооценке и контролю над собой, к 
«суду» над своим поведением. Поэтому глав-
ное наказание для виновного человека за-
ключается в том, что у него не получится 
оправдаться перед собственной совестью. По 
словам И. Канта, закон, который живет в че-
ловеке, называется совестью, т. е. это соот-
ношение человеческих поступков с внутрен-
ним законом. Цицерон определял эту катего-
рию как основное украшение личности.  

Данное определение включает в себя 
только общие характеристики морали. На 
самом деле содержание и особенности этого 
явления гораздо полнее и глубже, они вклю-
чают в себя психологические составляющие 
(эмоции, личностные установки и т. д.). Ос-
новное в морали – представления о добром и 
злом. Мораль состоит из внутренних и внеш-
них аспектов. Внутренняя точка зрения отра-
жает степень осознания личностью своего 
«я», ответственность, духовные качества, 
долг перед обществом и обязанности. Смысл 
этого значения следующий: необходимо по-
ступать с другими так, как ты желал бы, чтобы 
поступали с тобой. Этот аспект устанавливает 
границы перед произволом и эгоизмом. Со-
держание морали тесно взаимосвязано с чув-
ством долга, с ответственностью за свои по-
ступки. Право основано на субъективных  
правомочиях конкретных людей, оно предна-
значено для определения юридических воз-
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можностей индивидов, меры свободы их по-
ведения. 

Внешний аспект морали заключается в 
формах проявления вышеперечисленных 
качеств, поскольку мораль не может состоять 
из одних только принципов. Две стороны это-
го явления связаны между собой. По мнению 
Г. Гегеля, человек представляет собой ряд 
поступков: каков он во внешних действиях, 
таков он и во внутренних проявлениях. Имен-
но поэтому о людях не следует судить по 
тому, что они о себе заявляют. Только с по-
мощью поступков можно раскрыть сущность 
личности.  

Все это включено в определение совести, 
т. е. способности личности к контролю над 
собой и самооценке. Мысль о совести была 
отражена и в народных высказываниях: «Ес-
ли хочешь спокойно спать, возьми с собой в 
постель незапятнанную совесть». 

Схожесть права и морали объясняется 
едиными отношениями в обществе. Они со-
здают шкалу ценностей, ориентацию людско-
го сознания. Правовые и моральные идеалы 
формируются из деятельности индивидов, в 
результате регулярного повторения они при-
обретают нормативное закрепление, высту-
пают в качестве регуляторов людского пове-
дения. Право в качестве нормативной систе-
мы должно быть основано на нравственности. 
Наличие в праве внутренней морали – залог 
его эффективной работы. Юридические нор-
мы должны соответствовать моральным 
предписаниям. Правовая общественная 
жизнь должна находиться в развитии и соот-
ветствовать нравственным положениям (тре-
бованиям гуманизма, справедливости, со-
блюдения человеческого достоинства, свобо-
ды, взаимной ответственности). У этого про-
цесса нет своего завершения, поскольку по 
мере развития общества нравственные цен-
ности претерпевают изменения, поэтому пре-
образование касается и юридических норм.  

В этих рамках право можно считать сово-
купностью обязательных, определенных 
норм, которые выражают общую волю обще-
ства (интересы классов и социальных обра-
зований), регламентированных и обеспечива-
емых государственной системой, предназна-
ченных для регулирования отношений в об-
ществе. 

В целях учебной и практической деятель-
ности важно определить тесную связь соци-
альных норм и их специфические отличия, в 
том числе особенности правовых норм.  

Философы Древнего мира (Аристотель, 
Демокрит, Платон) отмечали важность этих 
определений для общественного поведения, 
их схожие черты и различия. При отграниче-
нии права от морали можно продемонстриро-
вать его отличия от других социальных поло-
жений, определить место таких предписаний 
в нормативном регулировании.  

Нравственность – это не только уважи-
тельное отношение личности к другим людям, 
но и наличие чувства собственного достоин-
ства, уважения к своим особенностям. И. Кант 
утверждал: «Кто решил превратить себя в 
червя, тому не следует жаловаться, что его 
затаптывают ногами». К главным ценностям в 
социуме относится собственная честь и до-
стоинство, честное имя человека. Все это 
охраняется законодательством. Для некото-
рых индивидуумов честь дороже собственной 
жизни. Несколько веков назад для защиты 
чести устраивались дуэли, в благородных 
поединках погибали великие поэты. Пред-
ставления о чести и бесчестии – еще одна 
составляющая моральных норм. Главный 
закон для личности – совесть, именно ее 
можно считать глубоким отражением челове-
ческой сущности.  

На наш взгляд, бизнес и мораль – это два 
несовместимых понятия. Не исключено, что 
существуют отдельные люди, которые зани-
маются предпринимательством и основыва-
ются в своей работе на положениях морали и 
нравственности, справедливости и честности.  

Уместно задать вопрос: «Что вынуждает 
бизнесменов действовать за пределами мо-
ральных и нравственных норм?» 

Количество прибыли отражает успех биз-
неса: именно получение и увеличение прибы-
ли – основная цель в предпринимательской 
деятельности.  

Приведем мысли Карла Маркса, который 
в своих суждениях основывался на размыш-
лениях английского деятеля позапрошлого 
столетия Т. Дж. Даннинга (1799–1873).  

По словам К. Маркса, капитал не признает 
шума и конфликтов, обладает боязливым 
характером [7. – С. 84]. Однако это далеко не 
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вся правда. Капитал опасается отсутствия 
дохода или чрезмерно маленькой прибыли 
так же, как и природные явления опасаются 
пустоты. Однако когда в наличии имеется 
много прибыли, капитал приобретает сме-
лость. Обеспечьте 10%, и капитал выразит 
согласие на любое использование, обеспечь-
те 20%, и он почувствует оживление, при 50% 
выразит готовность сломать себе голову, при 
100% – преодолеть законы общества, а при 
300% не будет такого преступления, которого 
капитал опасался бы даже под страхом казни. 
Если шум и раздоры будут источником при-
были, капитал станет способствовать этому. 
Доказательство этому утверждению – дея-
тельность контрабандистов и работорговцев.  

В современной жизни также хотелось бы 
найти актуальные примеры, которые опровер-
гают мнение автора относительно отсутствия 
моральных принципов в бизнесе. Безусловно, 
существует необходимость становления мо-
ральных норм полноценной частью жизнеде-
ятельности любого гражданина, каким бы 
делом он ни занимался – государственной 
службой или предпринимательством. Стоит 
напомнить, что субъект правовых отношений 
– это личность. 

Можно привести пример из советской по-
вседневности. В Минсоцразвития идет обсуж-
дение вопросов увеличения зарплаты и посо-
бий социального назначения. Министры 
утверждают, что повышение стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг, стоимости раз-
личных товаров все равно нивелирует эту 
инициативу. Из этого можно сделать вывод об 
отсутствии моральных качеств у тех людей, 
которые занимаются реализацией этой соци-
альной идеи. Доходы не по правилам образо-
вания цен, стремление получить максималь-
ную выгоду в результате повышения зарпла-
ты гражданам – все это следствие отсутствия 
нравственности.  

Есть и другой пример. Вы владеете заго-
родным домом или другим жильем за чертой 
города. Имеется самоуправление, предостав-
ляются услуги электроснабжения и водоснаб-
жения, предлагаются работы, которые сель-
ские жители не могут провести самостоятель-
но, и поэтому обращаются к органам власти. 
В такой ситуации отъем денежных средств у 
граждан идет посредством аутсорсинга. Вме-

сто организации и предоставления всех благ 
цивилизации в соответствии с нормами мора-
ли и справедливости государство передает 
реализацию таких услуг третьим лицам, кото-
рые способствуют обнищанию населения, 
неправильно распределяют полученную при-
быль. Не нужно быть специалистом в точных 
науках, чтобы понять, что посредством отка-
тов, невысоких договорных заработных плат 
из населения выкачиваются финансовые 
средства. 

Именно поэтому необходимо сделать все 
возможное, чтобы предпринимательская дея-
тельность успешно взаимодействовала с мо-
ральными и нравственными устоями. Такая 
дружба положительно повлияет на государ-
ственную финансовую политику, будет спо-
собствовать формированию демократическо-
го государства с социально ориентированны-
ми действиями. Именно государство должно 
заботиться обо всех гражданах и о каждом 
индивиде в отдельности. Свободный и счаст-
ливый народ, защищенный от несправедли-
вых действий, при правильном распределе-
нии денежных средств вернет эти активы 
государству в увеличенных объемах. Граж-
дане будут иметь возможность покупать не-
движимость, тратить деньги на образование 
детей в соответствии с благоприятной соци-
альной политикой. Каждый будет отдыхать на 
курортах по доступной стоимости, а не по 
постоянно увеличивающейся цене, возраста-
ющей параллельно с увеличением спроса на 
рекреационные услуги.  

Международные праздники дают возмож-
ность аморальным и недобросовестным 
предпринимателям резко повышать цены на 
цветы и подарки, их желание увеличить свою 
прибыль за эти дни в несколько раз не соот-
ветствует нормам справедливости. Контроле-
ром таких поступков явно выступают не со-
весть и законность, а бесчестие и бесприн-
ципность.  

Функция государства – поставить пред-
принимателей в такие условия, чтобы им бы-
ло выгодно (либо они были просто обязаны) 
действовать в соответствии с нравственными 
и моральными нормами. Приведу информа-
цию из одного исторического произведения, 
которое описывало времена царствования 
Екатерины II. Императрица спрашивала у 
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своих помощников стоимость сметаны на 
рынке. Ей отвечали, что везде этот продукт 
продают по пятаку, а Агафья просит за него 
десять копеек. Екатерина сразу же потребо-
вала прогнать нечестную торговку. 

Я считаю, что бизнес может и обязан су-
ществовать в соответствии с моральными 
нормами, нормами законности и справедли-

вости в том случае, если у чиновников не 
будет огромной разницы в зарплатах и пенси-
ях с простыми гражданами, если руководите-
ли не будут проживать во дворцах, а обычные 
люди – в старых обшарпанных домах. При 
такой ситуации в обществе будут главенство-
вать нравственные нормы, основанные на 
законе и справедливости. 
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Аннотация 
В статье на основе анализа теоретических взглядов различных ученых, практической деятельно-
сти по расследованию преступлений, совершенных с использованием взрывных устройств и 
взрывчатых веществ, предлагаются общее и детализированное понятия криминалистической ха-
рактеристики преступлений указанной категории, конкретизируется ее структура, рассматривается 
современная сущность основных ее элементов. Представляется, что предложенные теоретиче-
ские знания о криминалистической характеристике преступлений, совершенных с применением 
взрывных устройств и взрывчатых веществ, помогут обеспечить научный подход и профессио-
нальную эффективность при расследовании и раскрытии преступлений указанной категории 
субъектам их использования. В ходе исследования в рамках диалектического метода применялись 
общенаучные методы изучения: индукция и дедукция, анализ и синтез, систематизация, метод си-
стемного подхода. Также использовался статистический метод (при исследовании состояния и 
тенденций актов терроризма), сравнительно-правовой метод. Вывод и предложения, представ-
ленные в работе, основываются на международных принципах противодействия терроризму, уго-
ловного законодательства Республики Беларусь. 

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, взрыв, взрывные устройства, взрывчатые веще-
ства, криминалистическая характеристика преступлений, криминальные взрывы, методика расследования 
преступлений. 
 
Abstract 

Based on the analysis of theoretical views of various scientists, practical activities to investigate crimes 
committed with the use of explosive devices and explosives, the article proposes a general and detailed 
concept of forensic characteristics of crimes of this category, specifies its structure, examines the modern 
essence of its main elements. It seems that the proposed theoretical knowledge of the forensic 
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characterization of crimes committed with the use of explosive devices and explosives will help to ensure 
a scientific approach and professional effectiveness in investigating and solving crimes of this category to 
the subjects of their use. In the course of the study, in the framework of the dialectical method, general 
scientific methods of study were used: induction and deduction, analysis and synthesis, systematization, 
and the method of the system approach. The statistical method was also used (in the study of the state 
and trends of acts of terrorism), the comparative legal method. The conclusion and proposals presented 
in the work are based on the international principles of countering terrorism and the criminal legislation of 
the Republic of Belarus. 

Keywords: criminalistic characteristic, explosion, explosive devices, explosives, criminalistic characteristic of 
crimes, criminal explosions, methods of investigation of crimes.  
 

 
В настоящее время преступления, совер-

шенные с применением взрывных устройств 
(ВУ) и взрывчатых веществ (ВВ), представ-
ляют серьезную угрозу безопасности не толь-
ко государства, но и всего мирового сообще-
ства, поскольку приводят к большому количе-
ству жертв преступления, вызывают мощное 
негативное психологическое воздействие на 
людей и широкий общественный резонанс. 
Задачи по выявлению, раскрытию и рассле-
дованию таких преступлений вызывают необ-
ходимость использования современных инно-
ваций не только криминалистической техники, 
тактики, но и криминалистической методики 
расследования преступлений, в связи с чем 
совершенствование ее научных основ имеет 
большое практическое значение, а вопросы 
криминалистической характеристики преступ-
лений, совершенных с использованием 
взрывных устройств и взрывчатых веществ, 
приобретают исключительную важность и 
актуальность.  

Вопросы криминалистической характери-
стики преступлений вообще и преступлений, 
совершенных с использованием взрывных 
устройств и взрывчатых веществ, в частности 
рассматривались в трудах ряда таких россий-
ских ученых, как О. Я. Баев, Р. С. Белкин, 
Л. В. Бертовский, С. И. Винокуров, К. В. Виш-
невецкий, А. Ф. Волынский, И. Ф. Герасимов, 
А. В. Гусев, А. И. Дворкин, Ю. М. Дильдин, 
Л. Я. Драпкин, Е. П. Ищенко, И. М. Лузгин, 
М. А. Михайлов, И. Ф. Пантелеев и др. Однако 
в Республике Беларусь комплексное иссле-
дование методики расследования преступле-
ний, совершенных с использованием взрыв-
ных устройств и взрывчатых веществ, не про-
водилось, проблеме криминалистической 
характеристики таких преступлений достаточ-
ного внимания не уделялось. В связи с этим с 
учетом специфики данного вида преступле-

ний дополнительного исследования требуют 
вопросы определения понятия «криминали-
стическая характеристика преступлений, со-
вершенных с использованием взрывных 
устройств и взрывчатых веществ», конкрети-
зации структуры данного понятия и совре-
менной характеристики ее элементов. Анализ 
криминалистической литературы показал, что 
до настоящего времени отсутствует единство 
мнений относительно толкования понятия 
криминалистической характеристики преступ-
лений. По нашему мнению, данный факт яв-
ляется значительным пробелом, поскольку 
четкое понимание криминалистической харак-
теристики преступлений, совершенных с ис-
пользованием взрывных устройств и взрыв-
чатых веществ, позволит достигнуть главной 
цели – эффективно расследовать и раскрыть 
преступление. 

Одни авторы под криминалистической ха-
рактеристикой отдельного вида преступлений 
понимают систему определенных элементов, 
характеризующих данный вид преступления. 
Так, Р. С. Белкин полагает, что криминали-
стическая характеристика отдельного вида 
преступлений должна включать характеристи-
ку исходной информации, системы данных о 
способе совершения, сокрытия преступления 
и типичных последствиях его применений, 
личности вероятного преступника и возмож-
ных мотивах и целях преступления, о некото-
рых обстоятельствах совершения преступле-
ния (месте, времени, обстановке). При этом 
он подчеркивает, что указанные элементы 
составляют систему, т. е. связаны друг с дру-
гом [12. – С. 173]. О. Я. Баев считает, что 
криминалистическая характеристика преступ-
лений – это система элементов отдельного 
вида преступлений, значимых для расследо-
вания конкретных преступлений этого вида и 



ДМИТРИЕВА Т. Ф., ЗАЯЦ К. С. 

99 
 
 
 
 

взаимосвязей между этими элементами [1. – 
С. 230].  

Другие авторы считают, что криминали-
стическая характеристика преступлений – это 
либо система, либо совокупность сведений об 
определенных признаках преступления. Так, 
по мнению С. И. Винокурова, криминалисти-
ческая характеристика преступлений пред-
ставляет собой научно разработанную систе-
му типичных признаков определенного вида 
преступления, позволяющую выяснить меха-
низм следообразования, уяснить первооче-
редные задачи [4. – С. 101]. И. Ф. Герасимов 
под криминалистической характеристикой 
понимает совокупность сведений о таких об-
щих типичных признаках, обстоятельствах и 
иных характерных чертах определенного ви-
да преступных деяний, которые имеют важ-
ное организационное и тактическое значение 
для раскрытия этого вида преступлений  
[7. – С. 96].  

Третьи авторы под криминалистической 
характеристикой преступлений понимают 
определенную научную категорию системы 
определенной информации о преступлении. 
Так, с точки зрения Л. Я. Драпкина, кримина-
листическая характеристика преступлений – 
это научная категория обобщенной информа-
ционной системы, в которой аккумулируются 
данные о типичных признаках и свойствах 
события, обстановки, времени, места, спосо-
ба и механизма совершения общественно-
опасных деяний определенной классифика-
ционной группы, процессе образования и 
локализации доказательств, типологических 
качеств личности и поведения виновных, по-
терпевших, а также об устойчивых особенно-
стях иных объектов посягательства [8. – 
С. 21].  

На наш взгляд, предложенные О. Я. Бае-
вым, Р. С. Белкиным, И. Ф. Герасимовым, 
Л. Я. Драпкиным, С. И. Винокуровым понятия 
криминалистической характеристики преступ-
лений характеризуются большой содержа-
тельностью и конструктивностью. Данное 
обстоятельство позволяет их использовать в 
качестве базовых для определения авторско-
го понятия криминалистической характери-
стики преступлений отдельного вида – пре-
ступлений, совершенных с использованием 
взрывных устройств и взрывчатых веществ. 
Так, мы солидарны с позицией С. И. Виноку-

рова и И. Ф. Герасимова в том, что кримина-
листическая характеристика преступления – 
это система определенных сведений о пре-
ступлении. В то же время эти сведения пред-
ставляют собой элементы этой системы, как 
считают О. Я. Баев и Р. С. Белкин, и, конечно, 
мы полностью согласны с Л. Я. Драпкиным в 
том, что система должна быть научно обос-
нована.  

Резюмируя изложенное, нам представля-
ется возможным предложить в общем виде 
следующее определение криминалистической 
характеристики отдельного вида преступления, 
совершенного с использованием ВУ и ВВ.  

Криминалистическая характеристика 
преступлений, совершенных с использова-
нием взрывных устройств и взрывчатых 
веществ, – это система сведений о преступ-
лениях данного вида и закономерных связях 
между ними, разработанная в результате 
научных исследований и с учетом следствен-
ной практики в целях раскрытия и расследо-
вания криминальных взрывов.  

Криминалистическая характеристика как 
система сведений о преступлениях опреде-
ленного вида (группы) включает в себя необ-
ходимый перечень элементов, которые опре-
деляют ее содержание и значимость для рас-
крытия и расследования преступлений. Впер-
вые развернутое содержание структуры кри-
миналистической характеристики преступле-
ний дал Л. А. Сергеев, включивший в ее со-
держание способы совершения преступления; 
условия, в которых совершаются преступле-
ния, и особенности обстановки; обстоятель-
ства, связанные с непосредственными объек-
тами преступных посягательств, с субъектами 
и субъективной стороной преступления; связи 
преступлений конкретного вида с другими 
преступлениями и отдельными действиями, 
не являющимися уголовно наказуемыми, но 
имеющими сходство с данными преступлени-
ями по некоторым объективным признакам; 
взаимосвязи между указанными группами 
обстоятельств [15. – С. 4–5].  

И. А. Варченко считает, что структуру 
криминалистической характеристики преступ-
лений, связанных с применением взрывных 
устройств и взрывчатых веществ, составляют: 
1) способ совершения и сокрытия преступле-
ний; 2) характеристика орудий и средств, 
применяемых при совершении преступления; 
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3) особенности механизма следообразования; 
4) характеристика преступника; 5) характери-
стика объектов посягательства [3. – С. 22]. 
В своем исследовании О. В. Евстигнеева при-
ходит к выводу о том, что криминалистиче-
ская характеристика преступлений, совер-
шенных с использованием ВУ, должна вклю-
чать в себя следующие элементы: 1) сведе-
ния о способе подготовки, совершения и со-
крытия преступлений (в некоторых случаях о 
механизме их совершения); 2) данные об 
орудиях, используемых для совершения дан-
ной категории преступлений; 3) описание ти-
пичных материальных следов и наиболее 
вероятных мест их обнаружения; 4) данные о 
личности преступника, мотивах и целях его 
действий (либо характеристика преступных 
групп); 5) данные, характеризующие потер-
певшего; 6) информация об отдельных обсто-
ятельствах совершения преступлений (обста-
новка, место, время) [9. – С. 28–29]. По мне-
нию В. С. Кряжева, наиболее значимыми 
элементами криминалистической характери-
стики преступлений, совершенных с примене-
нием ВУ, являются: 1) данные о способе со-
вершения преступлений; 2) совокупность дан-
ных о материальных следах преступлений, их 
особенностях и локализации; 3) обстановка 
совершения преступлений; 4) обстоятельства, 
способствовавшие совершению преступле-
ния; 5) сведения об особенностях личности 
жертв преступлений; 6) данные о свойствах 
личности преступников; 7) данные об оруди-
ях, применяемых для совершения этой кате-
гории преступлений [13. – С. 24].  

На наш взгляд, Л. А. Сергеев правильно 
акцентирует внимание на основных, хотя и не 
полных, свойствах и признаках криминали-
стической характеристики преступлений. 
Включенные им, О. В. Евстигнеевой и 
В. С. Кряжевым элементы в содержание кри-
миналистической характеристики преступле-
ний, по нашему мнению, находятся в строгой 
иерархической системе. Мы считаем, что к 
сведениям (элементам) криминалистической 
характеристики преступлений, совершенных с 
использованием ВУ и ВВ, целесообразно 
включить следующие сведения (элементы): 
1) данные о способе совершения преступле-
ний; 2) сведения об орудиях и средствах со-
вершения преступлений; 3) обстановка  
совершения преступления; 4) сведения  

об особенностях личности жертв преступле-
ний; 5) сведения о свойствах личности пре-
ступников.  

Таким образом, в детализированном виде 
в качестве понятия криминалистической ха-
рактеристики преступлений, совершенных с 
использованием взрывных устройств и 
взрывчатых веществ, по нашему мнению, 
можно предложить следующее определение. 

Криминалистическая характеристика 
преступлений, совершенных с использова-
нием взрывных устройств и взрывчатых 
веществ, – это система сведений о способе, 
орудиях и средствах, обстановке совершения 
преступлений, о свойствах личности преступ-
ников, об особенностях личности жертв дан-
ного вида преступлений, закономерных свя-
зях между ними, разработанная в результате 
научных исследований и с учетом следствен-
ной практики в целях раскрытия и расследо-
вания криминальных взрывов.  

В современных условиях динамического 
развития инноваций во всех сферах жизнеде-
ятельности белорусского общества существу-
ет необходимость отдельного рассмотрения 
элементов криминалистической характери-
стики преступлений, совершенных с исполь-
зованием взрывных устройств и взрывчатых 
веществ, с учетом современного уровня раз-
вития криминалистики в целом и практики 
правоохранительных органов в частности. 
В криминалистическом понимании данные 
о способе совершения преступления состав-
ляют один из важных элементов его кримина-
листической характеристики, в особенности 
преступления, совершенного с использовани-
ем взрывных устройств и взрывчатых ве-
ществ. Нельзя не согласиться с Г. Г. Зуйко-
вым, по мнению которого способ совершения 
преступления – это система действий по под-
готовке, совершению и сокрытию преступле-
ния, детерминированная условиями внешней 
среды и психофизическими качествами  
личности, связанными с избирательным ис-
пользованием соответствующих средств и 
условий места и его времени [11. – С. 205]. 
Анализ уголовной статистики, проведенный 
C. C. Галаховым, показывает, что примерно 
50% всех преступлений, совершенных с при-
менением ВУ и ВВ, совершается на открытой 
местности. В этих случаях используются 
взрывные устройства типа подрывных заря-
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дов и мин замедленного действия, которые 
могут иметь радио- или проводное управле-
ние. Взрывы в помещениях составляют около 
30%. Совершаются прежде всего в подъездах 
и на лестничных площадках зданий, у дверей 
квартир и офисов. Взрывные устройства чаще 
всего устанавливаются в таких местах, взрыв 
которых повлечет наибольшие разрушения. 
Они могут устанавливаться в залах ожидания 
вокзалов, банков, других подобных объектах; 
могут устанавливаться осколочные взрывные 
устройства различных конструкций, которые 
часто закладываются у различных металли-
ческих элементов с целью образования до-
полнительных вторичных осколков или 
наиболее вероятного поражения лица, против 
которого используется взрывные устройства. 
Подрывы автотранспортных средств состав-
ляют приблизительно 15% [5. – С. 47–48]. 
Такие преступления совершаются посред-
ством минирования автомобилей самодель-
ными взрывными устройствами. Место за-
кладки заряда определяется, как правило, в 
зависимости от преследуемых преступных 
целей.  

Сведения об орудиях и средствах совер-
шения преступлений, совершенных с исполь-
зованием взрывных устройств и взрывчатых 
веществ, в криминалистической характери-
стике имеют важное значение, так как они 
определяют образ действия преступников, 
являются важным источником информации о 
происходивших событиях и позволяют органу, 
ведущему уголовный процесс, координиро-
вать в конкретных ситуациях свою деятель-
ность по изобличению преступников. В кон-
тексте рассматриваемого вида преступлений, 
под орудием его совершения понимается 
материальный предмет, использованный 
непосредственно для воздействия на объект 
посягательства; средство совершения пре-
ступления не оказывает непосредственного 
воздействия на объект уголовно-правовой 
охраны, хотя и направлено на совершение 
преступления.  

Соответственно, к орудиям совершения 
рассматриваемого вида преступления следу-
ет отнести взрывное устройство – специально 
подготовленное и способное к взрыву устрой-
ство, включающее заряд взрывчатого веще-
ства и необходимые конструктивные элемен-
ты. К средствам совершения преступления 

относятся взрывчатые вещества, которыми 
являются химические соединения, их смеси 
или растворы, способные под влиянием ме-
ханического, теплового или ударно-волнового 
воздействия к самораспространяющемуся, 
быстрому, экзотермическому превращению, 
сопровождающемуся выделением большого 
количества тепла и нагретых до высокой тем-
пературы газообразных продуктов, способных 
производить механическую работу. В крими-
налистической литературе приводятся самые 
различные классификации средств соверше-
ния взрывов [6. – С. 6–8].  

Обстановка совершения преступления – 
система условий и обстоятельств, обуслов-
ленная различного рода взаимодействием 
между собой до, во время и после соверше-
ния преступления объектов (предметов), яв-
лений, процессов во времени и месту, а также 
субъектом преступления и иными лицами, 
влияющими на наступление преступного ре-
зультата и уклонение виновного от уголовной 
ответственности и наказания [10. – С. 180]. 
Информация об обстановке преступлений, 
совершенных с применением взрывных 
устройств и взрывчатых веществ, является 
стержневой в криминалистической характери-
стике, так как содержит сведения о других 
элементах и выступает в качестве своеобраз-
ного систематизирующего начала в рамках 
данной характеристики. Обстановка во мно-
гом определяет и конкретизирует способ со-
вершения преступления и в значительной 
мере сказывается на особенностях и структу-
ре механизма данных преступлений. В ней 
проявляются отдельные важные личностные 
черты преступника, формирующего полно-
стью или частично данную обстановку. Пре-
ступники в большей или меньшей степени 
приспосабливаются к обстановке. Лишь  
в незначительном количестве случаев пре-
ступления совершаются без учета ее особен-
ностей.  

Для криминалистической методики обоб-
щение и анализ данных о личности преступ-
ника имеют существенное значение, потому 
что позволяют сделать вывод о таких зависи-
мостях, знание которых способствует уста-
новлению личности виновного [14. – С. 33]. 
Изучение социально-демографических при-
знаков преступников показывает, что совер-
шение таких преступлений наиболее харак-
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терно для мужчин. Вместе с тем для перевоз-
ки и транспортировки оружия, боеприпасов, 
взрывных устройств и взрывчатых веществ 
преступники используют женщин и несовер-
шеннолетних девушек. Очевидно, что квали-
фицированно совершить преступление с при-
менением взрывного устройства может лишь 
человек, хотя бы в общих чертах знакомый с 
техникой взрывного дела и умеющий обра-
щаться с взрывчатыми веществами. В этой 
связи можно выделить три основные группы: 
1) специалисты – взрывотехники и саперы 
вооруженных сил, хорошо знакомые с техни-
кой взрывного дела, обладающие професси-
ональными навыками изготовления взрывно-
го устройства и производства взрывов; 
2) лица, которые не обладают профессио-
нальной подготовкой, но знакомы с взрывным 
делом по роду своей деятельности; 3) лица, 
не имеющие профессиональной подготовки и 
по роду своей работы не связанные с взрыв-
ным делом. Источником сведений о технике 
производства взрывов для них может служить 
самостоятельное изучение литературы, экс-
периментирование с взрывчатыми материа-
лами, консультации осведомленных лиц [6. – 
С. 45]. Для раскрытия преступлений данной 
категории большой интерес представляют 
сведения о прежних судимостях лиц, привле-
ченных к уголовной ответственности. Однако 
среди лиц, совершающих преступления с 
применением взрывных устройств и взрывча-
тых веществ, большинство составляют ранее 
не судимые и не состоявшие на учетах в пра-
воохранительных органах. Данное обстоя-
тельство говорит о необходимости ориенти-
ровать силы и средства оперативно-
разыскной деятельности на выявление и сбор 
информации в отношении лиц, ранее не по-
падавших в поле зрения органов внутренних 
дел, но имеющих отношение к изготовлению, 
хранению, перевозке, использованию взрыв-
чатых материалов на промышленных пред-
приятиях и в воинских частях.  

Для характеристики личности преступни-
ков существенное влияние имеют их нрав-
ственно-психологические черты: крайний эго-
изм, определяющий примитивно-анархиче-
скую позицию личности, вытекающие из этой 
же позиции пренебрежение к интересам дру-
гих людей, грубая жестокость, отсутствие 
чувства сострадания [2. – С. 13]. Особенно-

стью рассматриваемой категории преступни-
ков, отличающей их от большинства других, 
совершающих преступления против личности, 
является то, что в совершенных ими противо-
правных действиях не находят выражения 
такие черты, как преимущественно импуль-
сивный и рефлексивный характер поведения. 
Выбирая в качестве орудия преступления 
взрывные устройства и взрывчатые веще-
ства, преступник стремится добиться макси-
мального разрушительного и психологическо-
го воздействия, порой не останавливаясь 
перед опасностью причинения смерти или 
телесных повреждений самому себе. Крими-
налистические признаки, раскрывающие лич-
ность преступника по делам данной катего-
рии, свидетельствуют о том, что его можно 
выявить среди лиц: заинтересованных в уни-
чтожении или повреждении имущества; нахо-
дящихся в неприязненных отношениях  
с потерпевшими; имеющих психические от-
клонения.  

Потерпевшие от преступления представ-
ляют интерес с точки зрения их связи с пре-
ступником, поскольку именно эта связь поз-
воляет разрабатывать рекомендации, обес-
печивающие непосредственный выход на 
личность преступника [16. – С. 13]. Как прави-
ло, потерпевшими от преступлений, совер-
шенных с применением взрывных устройств и 
взрывчатых веществ, являются лица мужско-
го пола. Подавляющее большинство женщин 
– случайные жертвы, находившиеся в момент 
взрыва рядом с местом происшествия или же 
в непосредственном контакте с жертвой пре-
ступления в момент взрыва. Вероятность 
лица оказаться жертвой преступления в не-
малой степени зависит от рода его занятий 
(профессии). Профессиональная принадлеж-
ность определяет группу социальных и лич-
ностно-индивидуальных признаков, которые 
повышают или понижают его виктимность. 
В качестве признаков виктимного поведения 
выступает не только непосредственно лич-
ность потерпевшего, его предшествующие 
действия и поступки, но и особенности его 
профессиональной и общественной деятель-
ности, к числу которых можно отнести: распо-
ряжение финансовыми средствами, матери-
альными ресурсами; осуществление дея-
тельности, затрагивающей экономические 
интересы определенных лиц; осуществление 
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действий по подготовке решений, которые 
могли повлечь значительные материальные 
убытки для определенных лиц, привести к 
снижению их прибыли; действия потерпевше-
го, которые ущемляли финансовые, матери-
альные интересы определенного круга лиц. 
Характерная особенность криминалистиче-
ской характеристики преступлений, совер-
шенных с применением взрывных устройств и 
взрывчатых веществ, заключается в том, что 
от знаний ее элементов и результативности 
их использования при расследовании пре-
ступления зависит успех его раскрытия.  

В общем виде криминалистическая ха-
рактеристика преступлений, совершенных 
с использованием взрывных устройств и 
взрывчатых веществ, – это система сведе-
ний о преступлениях данного вида и законо-
мерных связях между ними, разработанная в 
результате научных исследований и с учетом 
следственной практики в целях раскрытия и 
расследования криминальных взрывов. При 
этом к сведениям (элементам) криминалисти-
ческой характеристики преступлений, совер-
шенных с использованием ВУ и ВВ, целесо-
образно включить следующие сведения (эле-
менты): 1) данные о способе совершения 
преступлений; 2) сведения об орудиях 
и средствах совершения преступлений; 
3) обстановка совершения преступления; 
4) сведения об особенностях личности жертв 

преступлений; 5) сведения о свойствах лич-
ности преступников.  

В детализированном виде криминалисти-
ческая характеристика преступлений, совер-
шенных с использованием ВУ и ВВ, – это 
система сведений о способе, орудиях и сред-
ствах, обстановке совершения преступлений, 
о свойствах личности преступников, особен-
ностях личности жертв данного вида преступ-
лений, закономерных связях между ними, 
разработанная в результате научных иссле-
дований и с учетом следственной практики в 
целях раскрытия и расследования крими-
нальных взрывов.  

Таким образом, обобщим вышесказанное. 
Представленное понятие криминалистической 
характеристики преступлений, совершенных с 
использованием ВУ и ВВ, и его содержания 
отличается конкретизацией криминалистиче-
ских знаний с учетом исследуемого вопроса и 
специфики рассматриваемого вида преступ-
лений. Предложенные теоретические знания 
о криминалистической характеристике пре-
ступлений, совершенных с применением ВУ и 
ВВ, позволят следователю, лицу, производя-
щему дознание, другому субъекту их исполь-
зования обеспечить научный подход и про-
фессиональную эффективность при рассле-
довании и раскрытии преступлений данной 
категории. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена законодательному регулированию интеллектуальных прав в системе 
гражданского права Российской Федерации и Республики Беларусь. В работе рассматриваются 
общие положения, которые имели бы преимущественный характер для регламентации различных 
видов прав и до разработки специфичного законодательства, регламентирующего оборот каждого 
из видов интеллектуальной продукции. Отмечается, что защита интеллектуальных прав на меж-
дународном и региональном уровне тесно связана с мировым технологическим и культурным раз-
витием в целом, созданием, распространением и использованием существующих и новых пропри-
етарных технологий. Также говорится о том, что четкая законодательная регламентация прав на 
результаты интеллектуальной деятельности предоставляет стимул авторам к созданию новых 
произведений и изобретений, позволяет регулировать отношения между ними и потребителями 
интеллектуальной продукции. В статье большое внимание уделяется вопросу о необходимости 
построения новой системы законодательства в области интеллектуальных и исключительных 
прав. 

Ключевые слова: интеллектуальные права, интеллектуальная собственность, исключительные права, 
гражданское законодательство, оборот результатов интеллектуальной деятельности, Российская 
Федерация, Республика Беларусь. 
 
Abstract 

This article is dedicated to the legislative regulation of intellectual rights in the system of civil law of the 
Russian Federation and the Republic of Belarus. The article discusses the general provisions that would 
be preferential for regulating various types of rights and prior to the development of specific legislation 
regulating the circulation of each type of intellectual product. It is noted that the protection of intellectual 
rights at the international and regional level is closely linked to the global technological and cultural 
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development in general, the creation, distribution and use of existing and new proprietary technologies. It 
is also stated that a clear legislative regulation of the rights for the results of intellectual activity provides 
an incentive for authors to create new works and inventions, and allows regulating relations between 
them and consumers of intellectual products. The article pays great attention to the need to build a new 
system of legislation in the field of intellectual and exclusive rights. 

Keywords: intellectual rights, intellectual property, exclusive rights, civil law, circulation of results of intellectual 
activity, Russian Federation, Republic of Belarus. 
 

 
Исторически интеллектуальная собствен-

ность была и остается одним из основных и 
необходимых элементов прогресса и разви-
тия всего человечества. Наличие интеллекту-
альной собственности служит цели привлече-
ния инвестиций в науку, что дает возможность 
накапливать знания и совершать обмен ими. 
Эффективное использование объектов ин-
теллектуальной собственности становится 
одним из важнейших факторов привлечения 
капиталовложения в важнейшие сектора 
национальной экономики [6]. 

Четкая законодательная регламентация 
прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности дает стимул авторам к созданию 
новых произведений и изобретений, позволя-
ет регулировать отношения между ними и 
потребителями интеллектуальной продукции, 
что обеспечивает наличие универсальной 
охраны интересов всех участников взаимоот-
ношений в сфере интеллектуальной деятель-
ности. 

Права на результаты интеллектуальной 
деятельности (интеллектуальная собствен-
ность), или интеллектуальные права, в насто-
ящее время имеют все бо ́льшую значимость в 
жизнедеятельности человека. Важнейшей 
особенностью рынка интеллектуальных про-
дуктов становится то, что на рынке фигуриру-
ет не собственно продукт, а права на него. 
Без этого нематериальный интеллектуальный 
продукт не может оборачиваться на рынке. 
В связи с этим обращение на рынке интел-
лектуальной продукции напрямую связано с 
эффективностью правовой охраны продукта, 
возможностью и порядком установления на 
них интеллектуальных прав и законодатель-
ных ограничений использования. 

В современных условиях глобализации 
экономики и интеграции экономических про-
странств особую актуальность приобретают 
вопросы построения цельной системы зако-
нодательства об интеллектуальных правах, в 

которой обобщаются все наработки других 
сегментов законодательной деятельности. 
Особо важным это становится в условиях, 
когда границы между промышленным и худо-
жественным продуктом отчасти размыты и во 
многих случаях проведение четкой границы 
между ними представляется затруднитель-
ным. Поэтому становится важным закрепле-
ние общих положений, которые имели бы 
преимущественный характер для регламен-
тации различных видов прав и до разработки 
специфичного законодательства, регламен-
тирующего оборот каждого из видов интел-
лектуальной продукции, могли бы регулиро-
вать оборот вновь разрабатываемых видов 
интеллектуального продукта [2]. 

В большинстве случаев главенствующую 
роль в регламентации деятельности в обла-
сти оборота интеллектуальных прав играют 
гражданское законодательство и гражданский 
кодекс. Такая ситуация характерна и для Рос-
сийской Федерации, и для Республики Бела-
русь1. При этом главная задача данного доку-
мента – определение общих положений об 
интеллектуальных правах, направление и 
принципиальные черты законодательства о 
различных видах интеллектуальной соб-
ственности и прав, которое в дальнейшем 
развивается и детализируется в специальных 
нормативно-правовых актах.  

Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (ГК РФ) устанавливает, что сами объекты 
прав (интеллектуальная собственность) ис-
ключены из оборота, т. е. не могут отчуждать-
ся или передаваться от одного лица другому. 
Переходить (отчуждаться) могут только права 
на такие объекты и лишь в случаях и порядке, 
установленных ГК РФ. 

                                                           
1 Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 
1998 г. № 218-З (принят Палатой представителей 
28 октября 1998 г., одобрен Советом Республики 
19 ноября 1998 г. (далее – ГК РБ). 
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Исключительное право дает правообла-
дателю возможность использовать интеллек-
туальную собственность самому, а также по 
своему усмотрению разрешать иным лицам 
использование интеллектуальной собствен-
ности (т. е. распоряжаться исключительным 
правом) или запрещать такое использование 
(право воспрещения). Отсутствие запрета не 
считается согласием (разрешением) [1]. 

Так, ГК РФ установлено, что на результа-
ты интеллектуальной деятельности и прирав-
ненные к ним средства индивидуализации 
(результаты интеллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации) признаются 
интеллектуальные права, которые включают 
исключительное право, являющееся имуще-
ственным правом, а в случаях, предусмот-
ренных данным кодексом, также личные не-
имущественные права и иные права (право 
следования, право доступа и др.). Само опре-
деление понятия «интеллектуальные права» 
кодекс не содержит, а только лишь перечис-
ляет иные (дополнительные), которые входят 
в эту категорию. По мнению автора, можно 
согласиться с определением понятия «интел-
лектуальные права», предлагаемым В. А. Зи-
миным: исключительное право – имуществен-
ное интеллектуальное право, признаваемое 
на все охраняемые результаты интеллекту-
альной деятельности и средства индивидуа-
лизации, позволяющее его обладателю эко-
номически использовать охраняемый объект 
интеллектуальных прав в установленных за-
коном пределах, а также распоряжаться при-
надлежащим ему правом, если законом не 
предусмотрено иное [3]. 

Вопросы интеллектуальной собственности 
в Республике Беларусь регулируются нацио-
нальными и международными нормативными 
правовыми актами. Основой национального 
законодательства являются: 

‒ Гражданский кодекс Республики Бела-
русь (раздел V «Интеллектуальная собствен-
ность», главы 60–67); 

‒ Закон Республики Беларусь от 17 мая 
2011 г. «Об авторском праве и смежных  
правах»; 

‒ Закон Республики Беларусь от 16 де-
кабря 2002 г. «О патентах на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы»; 

‒ Закон Республики Беларусь от 13 апре-
ля 1995 г. «О патентах на сорта растений»; 

‒ Закон Республики Беларусь от 5 февра-
ля 1993 г. «О товарных знаках и знаках об-
служивания»; 

‒ Закон Республики Беларусь от 17 июля 
2002 г. «О географических указаниях»; 

‒ Закон Республики Беларусь от 7 декаб-
ря 1998 г. «О правовой охране топологий ин-
тегральных микросхем». 

ГК РБ не содержит понятия «интеллекту-
альные права», а использует лишь термины 
«интеллектуальная собственность», «объекты 
интеллектуальной собственности», «личные 
неимущественные и имущественные права на 
объекты интеллектуальной собственности», 
«исключительные права на объекты интел-
лектуальной собственности». 

Основным государственным органом, ре-
ализующим политику в сфере интеллектуаль-
ной собственности в Республике Беларусь, 
является Национальный центр интеллекту-
альной собственности (НЦИС). НЦИС обеспе-
чивает охрану прав на объекты интеллекту-
альной собственности, выступает в качестве 
патентного органа, осуществляет междуна-
родное сотрудничество и обеспечивает вы-
полнение международных обязательств Рес-
публики Беларусь. 

Включение специального раздела, регла-
ментирующего исключительные права, в ГК 
РБ, призвано выполнять функцию обеспече-
ния единства всех имущественных прав и их 
правового регулирования. Возможно внедре-
ние в гражданское законодательство нормы о 
том, что общие положения об исключитель-
ных правах регламентируются общей частью 
ГК РБ в тех пределах, в которых она соответ-
ствует сущности и пониманию исключитель-
ных прав [4]. 

Уровень защиты интеллектуальной соб-
ственности (ИС) в значительной степени 
определяет решение правообладателей о 
выходе на зарубежные рынки и передаче 
технологий в другие страны. Общий размер 
инвестиций сокращается в тех юрисдикциях, 
где защита интеллектуальным правам предо-
ставляется на меньшем уровне.  

Таким образом, защита интеллектуальных 
прав на международном и региональном 
уровне тесно связана в целом с мировым 
технологическим и культурным развитием, 
созданием, распространением и использова-
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нием существующих и новых проприетарных 
технологий.  

В то же время современный глобальный 
рынок интеллектуальной собственности, 
сформированный при активном участии Все-
мирной организации интеллектуальной  
собственности (ВОИС) и ВТО, создает еди-
ные условия обращения прав на ИС (унифи-
цированные понятия объектов охраны и ви-
дов сделок) главным образом в целях органи-
зации интернациональных финансовых пото-
ков [2].  

Преобладающей задачей является обес-
печение безопасного переноса высокотехно-
логичных производств в локации с низкой 
стоимостью труда и средств производства,  
а также обеспечение преобладания западных 
правообладателей в экономиках развиваю-
щихся стран, т. е. на перспективных для них 
рынках.  

Место и роль России на международном 
рынке ИС определяется с точки зрения экс-
порта высоким потенциалом, который не реа-
лизуется в области ИС; с точки зрения импор-
та – относительно небольшим объемом то-
варных рынков; с точки зрения юрисдикции 
для совершения сделок – низкой предсказуе-
мостью и стабильностью судебной системы. 

Однако отметим, что система гражданских 
прав в области регламентации исключитель-
ных прав, при которой главенствующая роль 
принадлежит ГК РФ, а на следующем уровне 
находится четкая система законодательства 
об интеллектуальных правах, возможна толь-
ко в том случае, когда законы принимаются в 
соответствующем порядке – в первую оче-
редь Гражданский кодекс, а затем уже разви-
вающие его законы, подзаконные акты, изме-
нения и дополнения. При этом будет обеспе-
чено соответствие второго и нижеследующих 
уровней законодательного регулирования 
нормам ГК РФ.  

Общие положения гражданского законо-
дательства не требуют разработки – они су-
ществуют и работают объективно, необходи-
ма только специальная формулировка логи-
чески выстроенной последовательной систе-
мы, в которой будут устранены несогласован-
ности и противоречия, восполнены суще-
ствующие пробелы. Общие положения со-
держат разного рода правила, регламентиру-
ющие понятие и содержание исключительных 

прав, объект и субъект данных прав, их пра-
вомочия и способы распоряжения правами, 
законодательно утвержденные основания 
возникновения прав и другие базовые поня-
тия. Естественно, что эти основные понятия и 
правила подлежат развитию и дифференциа-
ции при применении к различным видам ин-
теллектуальных прав. Общие положения 
должны также содержать и перечень объек-
тов исключительных прав с оговоркой о том, 
что данный список может быть пополнен, но 
только законодательной нормой [5]. 

Наличие различий в разных видах интел-
лектуальных продуктах требует разработки 
специальных законодательных норм, в кото-
рых будет индивидуализирована регламента-
ция оборота прав на них.  

Понятие и система исключительных прав 
уже разработаны в некоторых зарубежных 
странах как на уровне национального, так и 
международного законодательства. Так, 
Франция разработала Кодекс интеллектуаль-
ной собственности, в котором регламентиру-
ется оборот всех ее основных видов. Однако 
в настоящее время он может быть назван 
действительно кодексом только со значи-
тельными оговорками в связи с отсутствием 
общих положений. В нем содержатся разроз-
ненные законодательные нормы, которые 
собраны в единый правовой акт. Однако раз-
работка такого кодекса уже представляет 
собой тенденцию и направление движения к 
унификации законодательства в области ис-
ключительных прав. На уровне международ-
ной регламентации необходимо отметить 
Соглашение о ТРИПС – торговых аспектах 
сотрудничества в области интеллектуального 
продукта. При этом также надо сказать о 
фрагментарной и недостаточно систематизи-
рованной регламентации оборота интеллек-
туальных и исключительных прав в данном 
документе. 

Таким образом, следует сформулировать 
вывод о том, что в настоящее время стоит 
четкая задача построения новой системы 
законодательства в области интеллектуаль-
ных и исключительных прав. Эта работа име-
ет первоочередную важность, поскольку толь-
ко ее выполнение даст возможность обеспе-
чения работы нового развивающегося рынка 
интеллектуального продукта.  
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