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ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ

АВДЕЕВ Михаил Юрьевич,
кандидат юридических наук, Председатель 

Президиума МГКА «Московская гильдия
 адвокатов и юристов», Почетный адвокат России, 

e-mail: avdmikle@mail.ru

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЗАРОЖДЕНИЯ ИДЕИ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА

АННОТАЦИЯ. Современный каталог прав человека, зафиксированный в международно-пра-
вовых документах и конституциях правовых государств, - результат длительного исторического 
становления эталонов и стандартов, ставших впоследствии нормой современного мирового сооб-
щества.  Культурный прогресс общества невозможен, если он не вносит принципиально нового в 
положение личности, если человек не получает с каждой новой ступенью развития дополнительных 
свобод, хотя бы классово ограниченных, но все же расширяющихся от одной общественно-эконо-
мической формации к другой. Этот важнейший аспект культурного прогресса можно проследить на 
возрастании гуманного начала в морали, религии, философии, праве.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: права человека, цивилизация, поколения прав человека, гражданское 
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ANNOTATION. The modern catalog of human rights, recorded in international legal documents and 
constitutions of legal states, is the result of the long historical formation of standards and standards, 
which later became the norm of the modern world community. The cultural progress of society is impos-
sible if it does not bring a fundamentally new to the position of the individual, if a person does not receive 
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Права человека возникли не только бла-
годаря имеющейся потребности чело-

века в реализации себя в государстве (например, 
возможности выбрать род своих занятий), но и 
как некий противовес созданного еще в IV-III тыс. 
до н.э. прототипа государственной машины [1]. 
Известно, что первые раннеклассовые города-го-
сударства базировались на подчинении многих 
немногим, на подчинении слабых сильным. 
Господствовало право силы, обычаи, традиции и 
обряды. Поколения из поколения передавались 
секреты обрядов и необходимость служить 
вождям. [2] В результате перехода к производя-
щей экономике и последовавшего за этим «демо-
графического взрыва» начали появляться много-

численные цивилизации. [3] Прогрессивные 
формы земледелия (подсечно-огневое, поливное, 
неполивное и ирригационное) вели к усложнению 
организации производства, появлению новых 
управленческих, организационных функций, ста-
новлению нового типа трудовой деятельности, 
связанной с производством пищи и к необходи-
мости регламентировать производство, хранение 
и распределение прибавочного продукта. Появи-
лась необходимость учитывать  трудовой вклад 
каждого члена общества. Зачатки экономики 
привели к дальнейшему разделению труда. Поя-
вился класс управляющих, надсмотрщиков, 
рабочих. Зарождаются основные признаки госу-
дарственно-правовой формы, которая суще-
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ствует и по сей день. Появляется необходимость 
установления общих жестких правил поведения, 
обязанностей, дозволений и запретов (табу) каж-
дого члена общества. До «неолитической рево-
люции» существовали нерасчлененные специфи-
ческие нормы первобытного общества, назван-
ные известным историком и этнографом 
А.И. Першицом «мононормами». Их нельзя 
назвать ни правом, ни моралью, поскольку их 
исполнение обеспечивается не только обще-
ственным порицанием, но и наказанием на основе 
фиксированных санкций. [4]

Для мононорм характерным было то, что 
они никогда не давали преимуществ одному 
члену рода перед другим, то есть закрепляли 
«первобытное равенство», характерное для поте-
старных (от лат. «potestus» - власть, мощь) 
обществ. Но суть этого равенства состояла в 
отсутствии свободы, поглощении человека сооб-
ществом, в жесточайшей регламентации всей его 
деятельности, в консервативности и застойности 
форм, закрепляющих существующие связи и 
отношения. Эта «нормативная избыточность» 
свойственна обществам с относительно бедной 
культурой, для которых важнейшей задачей явля-
ется поддержание равновесия, «социостаза».

В.Б. Поршнев, отмечая внутреннюю пора-
бощенность человека первобытного общества, 
подтверждает эти выводы исследованиями 
Томаса Штрелова, жившего среди австралий-
ского племени аранда. По его наблюдениям, 
религиозная традиция и «тирания» стариков (ее 
хранителей) сковывали всякое творчество и 
воображение туземцев, приводили к апатии и 
умственному застою. [5] К этим выводам прихо-
дили и другие исследователи - С.А. Токарев, 
А.И. Першиц, А. Элькин. Поэтому идеализация 
первобытного равенства, демократии в потестар-
ных обществах, системы регуляции поведения 
его членов, единства прав и обязанностей свя-
зана с игнорированием полного поглощения 
человека общиной, отсутствия свободы выбора, 
застойности традиций и обычаев, суть которых 
состояла в создании некоего гомеостаза, недопу-
щения каких бы то ни было перемен в жизни. 

Почему же права человека как самостоя-
тельная отрасль зарождаются намного позже 
права вообще? К содержанию прав человека и их 
распределению в обществе необходимо подхо-
дить конкретно-исторически. Современный ката-
лог прав человека, зафиксированный в междуна-
родно-правовых документах и конституциях пра-
вовых государств, - результат длительного исто-
рического становления эталонов и стандартов, 
ставших впоследствии нормой современного 
мирового сообщества. Решающим этапом в раз-
витии прав человека стали буржуазно-демокра-

тические революции XVII-XVIII вв., которые 
выдвинули не только широкий набор прав чело-
века, но и принципы свободы и формального 
равенства. Именно с этого исторического витка 
права человека оформились в самостоятельную 
отрасль права и стали оказывать огромное влия-
ние на характер государства, поскольку явились 
давно назревшими ограничителями его всевла-
стия, способствовали установлению демократи-
ческого взаимодействия между государственной 
властью и индивидом, который раньше не смел и 
тягаться с огромной государственной машиной и 
бюрократическим аппаратом, обслуживающим 
ее. [6]

Более того, формирование правового госу-
дарства было бы невозможно без утверждения в 
общественном сознании и практике свободы и 
прав человека. Этому предшествовал многовеко-
вой процесс поиска оптимальных форм взаимо-
действия как отдельного индивида с государ-
ственной властью, так и индивидов между собой. 
[7] 

Права человека формировались из часто 
повторяющихся и многократно воспроизводимых 
актов деятельности людей. В процессе жизни 
каждого человека неизбежны контакты, столкно-
вения и противоборства с другими людьми, с их 
интересами, целями и стремлениями. [8] Однако 
при всем разнообразии поступков людей кри-
сталлизуются определенные устойчивые нормы, 
эталоны, ценности, которые способны упорядо-
чить этот процесс, сочетать интересы различных 
индивидов в рамках исторически складывающе-
гося бытия с его способом производства, духов-
ной культурой, государственностью. Каждый 
человек имеет притязания на определенный 
объем благ и условий жизни, получению которых 
должны содействовать, а не препятствовать, 
общество и государство. [9] 

Само зарождение идеи прав человека в 
V-VI вв. до н.э. в древних полисах (Афинах, Риме),
появление принципа гражданства были крупным
шагом на пути движения к свободе и прогрессу.
Неравномерность распределения прав человека
между различными классовыми и сословными
структурами, а то и полное их лишение (если
говорить о рабах) было неизбежным для тех эта-
пов развития общества. Каждая новая ступень
развития добавляла новые качества правам
человека, распространяла их на более широкий
круг субъектов. [10] Интересно отметить, что про-
исходило все это в постоянной борьбе классов и
сословий за свои права, за свободу, которую,
кстати, каждый понимал по-своему. Объем прав
и свобод определяет социальные возможности и
блага человека. Поэтому проблема прав чело-
века всегда была предметом острых классовых
битв за обладание правами, за расширение их
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круга, закрепление статуса человека в обществе. 
История показывает, что необходимы постоян-
ные усилия для поддержания и защиты прав и 
свобод человека. [11]

Античный раб свободнее первобытного 
дикаря. Средневековый крепостной свободнее 
античного раба. Буржуазное общество создало 
условия для формальной свободы всех членов 
общества. [12] 

Само употребление слова «свобода», как 
утверждают некоторые ученые, появилось в 
XXIV в. до н.э., когда правитель государства 
Шумер установил «свободу» для своих поддан-
ных путем применения санкций к бессовестным 
сборщикам налогов, защиты вдов и сирот от 
несправедливых действий людей, обладавших 
властью, и запрета закабаления храмовых слуг 
первосвященниками. Первооткрывателем в обла-
сти прав человека в их современном звучании 
стала Англия. В феодальный период в Англии воз-
никают попытки ограничить права монархии, сое-
динить ее с сословным представительством, 
постепенно набирающим вес в обществе, опре-
делить для монарха правила, которым он должен 
следовать. Противостояние монарха, баронов и 
рыцарей завершилось принятием в 1215 г. Вели-
кой хартии вольностей. В ней содержатся статьи, 
направленные на обуздание произвола королев-
ских чиновников, требования не назначать на 
должность судей, шерифов и констеблей лиц, не 
знающих законов либо не желающих их выпол-
нять. [13] Особое место занимает ст. 39 Великой 
хартии, предусматривающая возможность при-
менения наказания свободных не иначе как по 
законному приговору и по закону страны. Даль-
нейшим шагом по законодательному признанию 
прав человека стал Хабеас корпус акт 1678 г., 
который ввел понятие «надлежащая процедура», 
установил гарантии неприкосновенности лично-
сти, принцип презумпции невиновности и другие 
важнейшие для защиты прав личности положе-
ния. [14] Актом, закрепившим компромисс между 
буржуазией и правящей верхушкой землевла-
дельцев, утверждением конституционной монар-
хии стал Билль о правах 1689 г., отводивший зна-
чительную роль парламенту, запрещавший 
монарху  приостанавливать действия законов, 
взыскивать налоги и сборы в пользу короны без 
согласия на то членов  парламента. В развитие  
уже принятых  документов, кстати, революцион-
ных  для того времени и на многие столетия  пре-
допределивших  развитие правовой  мысли  во 
всем мире, был принят Акт об устроении 1701 г., 
закрепивший верховенство парламента в сфере  
законодательства, принцип несменяемости 
судей, запрет королевским министрам быть чле-
нами парламента. [15] Эти изменения были воз-
можны благодаря существующим в английском 

обществе классам - буржуазии и землевладель-
цам. [16] Различная направленность интересов и, 
наверное, прежде всего понимание и желание 
отдельного класса бороться, отстаивая свои лич-
ные интересы и потребности, - вот одна из глав-
ных причин зарождения в одной из самых жест-
ких монархий мира демократических идей о пра-
вах человека. Невольно сравниваются процессы, 
происходившие в Англии, и состояние общества в 
то время в царской России. Алексей Михайлович 
Тишайший, Федор Алексеевич, Софья Алексе-
евна, наконец, Петр Великий. Крепостной кре-
стьянин не имел никаких прав вообще и считался 
в хозяйстве говорящей вещью. [17]

Последующее развитие идеалов свободы и 
прав человека произошло в США. Истоки этого 
процесса были заложены в философии Просве-
щения и учениях древнегреческих философов. 
Учение естественного права было развито Тома-
сом Пейном и Томасом Джефферсоном в их 
борьбе за победу буржуазно-демократической и 
антиколониальной революции. Трудно переоце-
нить гуманистические идеи Декларации прав 
Вирджинии 1776 г., провозгласившей, что все 
люди по природе являются в равной степени сво-
бодными и независимыми и обладают определен-
ными прирожденными правами, которых они не 
могут лишиться и лишить своих потомков. Эта 
Декларация стала первым государственным 
определением прав человека, а значит, первым 
признанием государства значимости и независи-
мости отдельного человека (индивида). К. Маркс, 
оценивая данный исторический документ, писал, 
что Америка - это страна, «где возникла впер-
вые… идея великой демократической респу-
блики».

Идеи Декларации прав Вирджинии были 
развиты в Декларации независимости 1776 г., 
провозгласившей: «Мы исходим из той самооче-
видной истины, что все люди созданы равными и 
наделены Творцом определенными неотчуждае-
мыми правами, к числу которых относятся жизнь, 
свобода, стремление к счастью. Для обеспечения 
этих прав людьми учреждаются государства, 
черпающие свои законные полномочия в согла-
сии управляемых». Впоследствии, в 1789 г., были 
сделаны 10 первых поправок к Конституции, 
составившие Билль о правах, ратифицированный 
в 1791 г. [18] 

Идеи естественных неотчуждаемых прав 
человека, развитые в доктринах Жан-Жака Руссо, 
Гуго Гроция, Джона Локка, Шарля Монтескье, 
стали мощным фактором Великой французской 
революции, создавшей неоценимый по своей 
значимости акт - Декларацию прав человека и 
гражданина 1789 г. [19] Декларация провозгла-
сила, что люди рождаются свободными и рав-
ными в своих правах, что цель всякого политиче-
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ского союза - обеспечение естественных и неотъ-
емлемых прав человека - свободы, собственно-
сти, безопасности и сопротивления угнетению; 
презумпцию невиновности, свободу совести, 
свободное выражение мнений, свободу печати, 
гарантии личных и иных прав граждан. [20] 
Однако есть и противоположная точка зрения. 
[21] Анализируя ситуацию Французской револю-
ции, Г.П. Федотов одним из первых  объяснил, что
революция не была колыбелью свободы: она соз-
дала централизованную империю, и только воен-
ных крах империи Наполеона спас Европу от
тоталитаризма XIX в. «Средневековье ковало
автономии и независимость городских коммун, и
предшествовавшее Французской революции
капиталистическое развитие сделало для сво-

боды гораздо больше, чем кровопролитие, учи-
ненное Робеспьером, Дантоном и их приспешни-
ками. Напротив, события Великой Французской 
революции отбросили страну назад, и это кончи-
лось бы очень трагично для Франции, если бы не 
было пресечено ликвидацией Робеспьера, а 
потом и Наполеона». [22] 

Таков был процесс зарождения политиче-
ской концепции прав человека. Когда же в Рос-
сии вслух заговорили о правах и свободах чело-
века? Была ли это назревшая веками потреб-
ность в свободе или привнесенные в русскую 
жизнь веяния заграницы? Ответом на второй 
вопрос было заметное влияние передовой евро-
пейской политико-правовой мысли и революций 
XVIII в. 
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Исследованию роли, места и значения 
правоохранительных органов в осу-

ществлении задач и функций российского госу-
дарства предшествует выявление и разграниче-
ние самих органов власти в общей системе пра-
воохранительных органов, с учетом базовых кон-
ституционных положений и норм действующего 
российского законодательства. Эти органы вла-
сти выполняют присущие им специфические 

функции, а их роль в обеспечении задач и функ-
ции российского государства является суще-
ственной, поскольку обеспечиваемые ими обще-
ственные отношения настолько важны, что их 
роль в состоит в стабилизации и развитии рос-
сийского государства, охране и защите прав и 
свобод человека и гражданина, обеспечении без-
опасности государств и общества. И хотя в Кон-
ституции Российской Федерации слово «право-
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охранительный» используется всего один раз, это 
вовсе не свидетельствует об отсутствии консти-
туционно-правового механизма организации и 
деятельности правоохранительных органов в 
российском государстве. 

Конституция Российской Федерации (ст. 2) 
провозгласила человека, его права и свободы 
высшей ценностью и определила обязанностью 
государства защищать их. Эта обязанность лежит 
и на всех государственных органах как части 
государственного аппарата. Государственные 
правоохранительные органы являются органами 
государственной власти Российской Федерации, 
которые, во-первых,  наделены государствен-
но-властными полномочиями, во-вторых, уполно-
мочены на осуществление задач и функций госу-
дарства, в-третьих, действуют в установленном 
государством порядке. В Конституции РФ опре-
делены основные обязанности государства по 
отношению к своим гражданам, являющиеся 
также и обязанностями правоохранительных 
органов, указаны основы организации и деятель-
ности прокуратуры. [1]

Наоборот, Конституция Российской Феде-
рации содержит в себе такой конституцион-
но-значимый энергетический потенциал основ-
ных (базовых) положений, который беспрепят-
ственно позволяет реализовывать правоохрани-
тельными органами возложенные на них задачи и 
функции. С позиции исследования роли и места 
правоохранительных органов в решении задач и 
функций российского государства следует выде-
лить несколько аспектов имеющих высокий науч-
но-методологический потенциал. 

Первый аспект – выявление и изучение 
роли правоохранительных органов в процессе 
осуществления всех функций российского госу-
дарства – политической, экономической, соци-
альной, экологической и др., поскольку если при-
нять во внимание объем полномочий правоохра-
нительных органов, различие в компетенциях, то 
так или иначе они участвуют в обеспечении прак-
тически всех функций государства. 

Второй аспект – исследование объекта 
охраны конституционно-значимых ценностей, а 
именно, прав и свобод человека и гражданина, 
институтов государственной власти и местного 
самоуправления, гражданского общества. Здесь 
следует согласиться с С.М. Зыряновым в том, что 
выделяя правоохранительную функцию государ-
ства, важным объектом охраны являются консти-
туционные права, а также правовые установле-
ния, направленные на их охрану [2]. Данный 
аспект имеет настолько весомое для реализации 
правоохранительной функции государства значе-
ние, поскольку конституционные права и сво-
боды человека и гражданина, закрепленные в 

главе 2 Конституции Российской Федерации под-
лежат обязательной охране и защите, как со сто-
роны судебных, так и правоохранительных орга-
нов, разумеется в случае их нарушений. [3] 

Третий аспект – соотношение правоохра-
нительной функции государства с реализацией 
иных функций государства. Исследование дан-
ного аспекта представляет существенное теоре-
тическое и практическое значение, поскольку 
правоохранительная функция государства 
направлена на сохранение в стабильном состоя-
нии других функций государства. Это одно из ее 
основных предназначений. [4] 

Четвертый аспект – координация и взаимо-
действие правоохранительных органов, в общем, 
конституционно-правовом механизме обеспече-
ния правопорядка в России. Данный аспект имеет 
высокое теоретическое и практическое значение, 
поскольку выполняемые правоохранительными 
органами функции и задачи настолько специ-
фичны и одновременно имеют тождественность в 
определенном объеме и алгоритме их реализа-
ции, что обусловливают необходимость поиска 
путей, как разумного сочетания, так и исключе-
ния в случае дублирования, в тем, чтобы избе-
жать возникновения правоохранительных конфл-
ктогенов, а также возможных коллизий в законо-
дательстве препятствующих эффективному осу-
ществлению функций и задач российского 
государства. [5] 

Пятый аспект – надлежащее осуществле-
ние правоохранительными органами функций 
государства. Данный аспект имеет высокое тео-
ретическое и практическое значение, поскольку 
в настоящий период развития общества и госу-
дарства, включая развитие сферы информатиза-
ции, правоохранительные органы обязаны следо-
вать принципам правового, демократического 
государства, строго соблюдать принципы закон-
ности, равенства всех граждан перед законом. 
Верное понимание конституционного правопо-
рядка  [6] способствует исключению всевозмож-
ных злоупотреблений со стороны должностных 
лиц правоохранительных органов, что повышает 
уровень соблюдения законов в государстве с 
развивающейся моделью рыночных отношений. 
[7]    

Правоохранительные органы занимают 
ведущее место в системе органов государствен-
ной власти по обеспечению значимых функций 
российского государства, поскольку позволяют 
решать задачи, относящиеся к различным сторо-
нам функционирования и развития ключевых 
институтов политической системы общества, 
гражданского общества и государства. По 
смыслу п. «л» части 1 ст. 72 Конституции Россий-
ской Федерации организация и деятельность 
судебных и правоохранительных органов нахо-
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дится в совместном ведении Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации. 

В юридической литературе к правоохрани-
тельным органам принято относить суды судеб-
ной системы Российской Федерации органы про-
куратуры, органы предварительного расследова-
ния, начальников следственных отделов, органы 
дознания, нотариат, адвокатуру.Важнейшие из 
них – Следственный комитет России, Федераль-
ная служба безопасности РФ, Министерство вну-
тренних дел РФ, Федеральная служба судебных 
приставов, Федеральная служба исполнения 
наказаний, Федеральная противопожарная 
служба МЧС России, Федеральная таможенная 
служба, прокуратура, обеспечивают, как вну-
треннюю, так и внешнюю правоохранительную 
функцию государства, поскольку наряду с теку-
щими задачами, выполняют функции во взаимо-
действии с правоохранительными органами зару-
бежных государств, с которыми у Российской 
Федерации имеются международные соглаше-
ния.  

Следовательно, правоохранительные 
органы государства выполняют не только вну-
тренние, но и внешние функции государства в 
области  правоохранительной деятельности. К 
таким органам следует отнести, прежде всего, 
прокуратуру и органы предварительного рассле-
дования, поскольку это связано с необходимо-
стью обеспечения безопасности российского 
государства и общества, противодействию гло-
бальным проблемам, в которых заинтересованы 
все развитые в правовом и демократическом 
отношениях государства – транснациональная 
преступность, миграционные процессы, оказание 
правовой помощи по уголовным делам и проч. 

В диссертации Н.А. Карповой, посвященной 
правоохранительной функции правового госу-
дарства [8], правильно поставлен акцент с учетом 
типологии государства. Однако, не все государ-
ства являются правовыми и демократическими, 
следовательно в зависимости от того, какое госу-
дарство рассматривается, может различаться 
объем участия (компетенция) правоохранитель-
ных органов в обеспечении функций государства. 
Если придерживаться позиции И. Канта, то в пра-
вовом государстве закон (право) выше любого 
должностного лица [9]. 

Поскольку правоохранительные органы 
специфичны, их деятельность в силу объектив-
ных обстоятельств, прежде всего, в силу объек-
тивного права, можно отождествлять с опреде-
ленными функциями и задачами государства. Так, 
полиция, прокуратура, следственный комитет 
участвуют в осуществлении политической функ-
ции государства, поскольку политические про-
цессы в государстве предполагают гармониза-
цию всех институтов политической системы 

общества и особенно тех, которые активно, и 
даже скрыто участвуют в политических процес-
сах. Участие структурных подразделений пере-
численных органов обусловлено сохранением 
стабильности общественных отношений, осо-
бенно в крупных городах, в которых необходимо 
не допустить дезорганизацию государственных, 
общественных, культурных учреждений, массо-
вые беспорядки, что еще важно проявление тер-
роризма, экстремизма и других преступных и 
противоправных явлений. 

Правовой статус конкретных правоохрани-
тельных органов определен в законодательных и 
подзаконных актах. В этом смысле роль и значе-
ние правоохранительных органов настолько 
велика, что большинство граждан оценивают ее 
весьма положительно, поскольку желают ком-
фортно и безопасно жить и работать, воспиты-
вать детей, заниматься любимыми делами. Вме-
сте с тем, в ключе общественного мнения, основ-
ная проблема деятельности правоохранительных 
органов состоит в том, что они не способны 
выполнять регулятивные функции, которые 
должны отвечать современным потребностям 
развития России, как правового и демократиче-
ского государства [10]. 

Представляется, что это скорее не про-
блема, а условие определяющее место каждого 
конкретного правоохранительного органа госу-
дарства в системе разделения властей. Дело в 
том, что с юридической точки зрения важно раз-
граничить место правоохранительных органов с 
учетом правовой реализации, охраны и защиты 
прав, свобод и законных интересов граждан и 
юридических лиц, с одной стороны, а с другой, 
вычленить исходя из этого, место правоохрани-
тельных органов в решении задач и функций рос-
сийского государства. Этот вопрос, на наш 
взгляд, является настолько глубоким с теорети-
ческой позиции исследования, что позволяет 
максимально исключить всякие произвольные 
действия со стороны должностных лиц правоох-
ранительных органов. [12] 

Применительно к правоохранительной 
функции государства, это означает, что долж-
ностные лица правоохранительных органов, осу-
ществляя свойственные им функции и задачи, в 
своей деятельности основываются на законе, 
праве. Но, закон и право - не одно и то же. [13] В 
правовом государстве идея верховенства права 
подчинена логике охраны и защиты основных 
прав и свобод человека и гражданина, а деятель-
ность государственных институтов, априори, 
направлена на служение народу, нации. Отсюда 
– направленность правоохранительных органов
на охрану и защиту конституционных ценностей
– прав и свобод человека и гражданина. Не слу-



17№ 1 (ЯНВАРЬ - МАРТ)  2024 г.

чайно в ст. 1 Федерального закона «О полиции» 
закреплена направленность российской полиции 
– защита жизни, здоровья, прав и свобод граж-
дан [14].

Вместе с тем, возникает вопрос: чем будет 
руководствоваться полиция законом, правами и 
свободами граждан, указаниями вышестоящего 
руководства, в случае возникновения конфлик-
тов между государственными институтами и 
населением? Очевидно, что защита прав и сво-
бод человека и гражданина обязанность государ-
ства, что вытекает из части 1 ст. 45 Конституции 
Российской Федерации.

Правоохранительные органы занимают осо-
бое место в осуществлении экономической функ-
ции государства, поскольку от уровня охраны и 
защиты экономических основ на федеральном, 
региональном, муниципальном уровнях, а также 
частного сектора экономики зависит благососто-
яние общества, всех государственных, муници-
пальных и общественных институтов. [15] Чем 
устойчивее и динамичнее развитие экономики 
государства, тем выше степень социальных 
гарантий тех, кто ее оберегает. Этот тезис прямо 
относиться к правоохранительным органам, обе-
спечиваемым за счет государственной казны. 
Однако, интерес в степени повышения социаль-
ных гарантий сотрудникам правоохранительных 
органов не должен быть выше государственного 
и общественного долга, служению интересам 
государства и общества в соответствии с Консти-
туцией России. [16] 

Правоохранительные органы должны пони-
мать, что законопослушные субъекты экономиче-
ской деятельности не должны подвергаться 
каким-либо репрессиям, ибо любые вмешатель-
ства в деятельность субъектов экономической, и 
в частности предпринимательской деятельность 
ведет к рискам отказа от участия граждан в 
легальных экономических правоотношениях. [17] 
Вместе с этим, в рамках настоящего исследова-
ния следует отметить, что большая роль в стаби-
лизации многоукладных форм экономического 
развития принадлежит арбитражным судам, 
поскольку указанной норме конституции корре-
спондируется часть 1 статьи 2 Арбитражно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации, по 
смыслу которой арбитражные суды должны 
защищать нарушенные, оспариваемые права и 
законные интересы государственных и негосу-
дарственных субъектов экономической и пред-
принимательской деятельности. В этом плане 
важно поставить акцент на то, что арбитражные 
суды именно защищают, а не охраняют экономи-
ческие интересы. 

А поскольку государственная или иная 
защита возникает в случае нарушения прав и 
законных интересов субъектов экономической 

деятельности, этим она отличается от охраны, 
которая по своей правовой природе статична, и 
предполагает постоянный мониторинг состояния 
деятельности субъектов экономической деятель-
ности на предмет ее законности и применения 
мер юридической ответственности, а также мер 
предупредительного характера. С этим, к при-
меру, связано участи прокурора в арбитражном 
процессе. [18] Его участие является средством 
укрепления законности и предупреждения пра-
вонарушений в экономической сфере, защиты 
государственных и общественных интересов, 
нарушенных или оспариваемых прав участников 
предпринимательской деятельности [19]. 

Органы внутренних дел, также включены в 
процесс обеспечения экономической функции 
государства, поскольку на своем уровне решают 
вопросы экономической безопасности. Р.Е. 
Лабоцкая отмечает, что роль органов внутренних 
дел в реализации данной функции государства 
состоит, как в непосредственном, так и косвен-
ном обеспечении экономической безопасности – 
раскрытие и расследование преступлений, 
совершаемых в экономической сфере [20]. Впро-
чем, такие же задачи выполняют и подразделе-
ния Следственного Комитета Российской Феде-
рации, Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации, а в вопросах превенции и 
надзора органы прокуратуры Российской Феде-
рации. [21] 

По смыслу статьи 55 Конституции РФ, в 
целях обеспечения безопасности государства 
могут ограничиваться права и свободы человека 
и гражданина в соответствии с федеральным 
законом. Следовательно, если экономическая 
безопасность государства является одним из 
основных элементов общей системы государ-
ственной безопасности, то с целью охраны и 
защиты экономических интересов государства и 
общества, правоохранительные органы могут 
применять меры воздействия в отношении нару-
шителей Конституции Российской Федерации и 
норм текущего законодательства. 

Некоторые ученые отмечают, что экономи-
ческая безопасность государства заключается в 
защите как национальных, так и социальных 
интересов государства и общества с целью 
достижения стабильного экономического состо-
яния, его поступательного развития [22]. При этом 
есть мнение, что под экономической безопасно-
стью понимается как состояние защищенности 
всего комплекса национальных экономических 
интересов, а также готовность институтов госу-
дарственной власти создавать механизмы реали-
зации и защиты национальных интересов разви-
тия экономики, поддержания социально-эконо-
мической стабильности общества [23]. 
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Институциональный уровень конституцион-
но-правового регулирования функционирования 
правоохранительных органов означает само 
наличие органов правоохраны. Объектно-на-
правленный уровень означает то, на какие обще-
ственные отношения направлены усилия право-
охранительных органов. [24] С этой позиции 
важно выделить общий объект конституцион-
но-правового регулирования обеспечения право-
охранительными органами функций государства, 
под которым следует понимать систему органи-
зации, функционирования, взаимодействия пра-
воохранительных органов в процессе обеспече-
ния внутренних и внешних функции российского 
государства в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, международными право-
выми актами, федеральным и региональным 
законодательством. [25] 

Здесь для целей настоящего исследования 
автором обоснована актуальность исследования 
аспекта – изучения объекта охраны конституци-
онно-значимых ценностей, а именно, прав и сво-

бод человека и гражданина, институтов государ-
ственной власти и местного самоуправления, 
гражданского общества. [26] 

 Т.Г. Иванцова, анализируя роль правоохра-
нительных органов по соблюдению и защите 
прав человека в России отмечает, что в статье 2 
Конституции РФ закреплен принцип полного и 
безусловного соблюдения прав и свобод граж-
дан, которые названы в ней высшей ценностью 
[27]. Однако, это утверждение является 
несколько наивным, поскольку в указанной ста-
тье Конституции Российской Федерации чело-
веку, его правам и свободам отводится цен-
тральное место в системе конституционных цен-
ностей, которые государство обязано призна-
вать, соблюдать и защищать. При этом 
государство вовсе не гарантирует полное и без-
условное соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина, поскольку полнота гарантирования 
зависит от многих обстоятельство, носящих 
порой объективный характер. 
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РЕНОВАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

АННОТАЦИЯ. Понятие реновации охватывает все способы замещения выбывающих элемен-
тов жилищного строительства: реконструкцию, модернизации, капитальный ремонт, новое строи-
тельство и реставрацию жилых зданий. Если рассматривать реновацию применительно к отдельно-
му объекту, то под реновацией жилого здания следует понимать процесс обновления здания, путем 
замены физически и морально изношенных конструктивных и инженерных элементов здания и 
поддержания его потребительских свойств.
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RENOVATION OF HOUSING STOCK IN MODERN RUSSIA

ANNOTATION. The concept of renovation covers all methods of replacing retired elements of con-
struction zhilishchnogo: reconstruction, modernization, kapitalnyy repairs, new construction and restora-
tion of residential zdany. If we consider renovation in relation to otdelnomu object, then the renovation of 
a residential building should be understood as the process of updating the building by replacing physical-
ly and morally worn structural and engineering elements of the building and maintaining its consumer 
properties.

KEY WORDS: renovation, housing stock, housing construction, reconstruction of residential build-
ing, redevelopment of premises, right to housing.

Отсутствие в 1990-е гг. возможности для 
широкого развития строительства 

нового жилья, в виду ограниченности финансо-
вых ресурсов, распада крупных строительных 
организаций и появления небольших, которые не 
в состоянии выполнить большие объёмы строи-
тельно-монтажных работ, делает путь рекон-
струкции жилья вполне обоснованным с эконо-
мической, социальной и политической точек зре-
ния. С экономической точки зрения, реконструк-
ция жилья даёт возможность не только 
сохранения, но и некоторого увеличения жилищ-
ного фонда страны без особо крупных капиталь-
ных вложений. С социальной точки зрения, 
реконструкция жилья ведёт к смягчению напря-
женности в жилищном вопросе, восстановлению 
коммунальных удобств, которые по тем или иным 
обстоятельствам были утрачены. С политической 
точки зрения, осуществление реконструкции 

жилищного фонда всегда обеспечит успех и авто-
ритет руководителя государства, региона, города, 
предприятия.

Наиболее актуальной в социальном отно-
шении и экономически целесообразной явля-
ется деятельность по реконструкции домов, 
построенных по типовым проектам первого 
поколения. [1] Это вызвано следующими обстоя-
тельствами:

а) эти здания, хотя и морально устарели, 
обладают ещё достаточным запасом прочности, 
что позволяет осуществлять разнообразные 
виды строительных работ;

б) эти здания с широким применением желе-
зобетонных элементов, что позволяет использо-
вать мощности многих ДСК и заводов ЖБИ, кото-
рые не загружены заказами;

в) дома первых массовых серий строились 
компактно, образовывались целые жилые рай-

ÏÐÀÂÎ È ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
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оны, что делает возможным поставить процесс 
реконструкции на поток;

г) инженерная инфраструктура этих райо-
нов, построенных в 1960-е гг., менее изношена, 
чем в центральных районах города, что даёт 
большие экономические преимущества. [2]

Под реновацией жилищного фонда следует 
понимать процесс обновления жилых зданий, 
восстановление их потребительских свойств 
путем замещения выбывших в результате физи-
ческого и морального износа элементов жилищ-
ного фонда новыми элементами или объектами. 
Таким образом, реновация жилищного фонда в 
более широком смысле означает обновление 
жилой среды, которая определяет условия и 
качество жизни человека. Способы осуществле-
ния реновации жилищного фонда, как обновле-
ния жилой среды, можно разделить на две 
группы: экстенсивные и интенсивные.

Экстенсивные способы реновации жилищ-
ного фонда обеспечивают увеличение совокуп-
ности существующих жилых зданий и требуют, 
как правило, селитебных территорий. [3]

Интенсивные способы реновации обеспечи-
вают повышение эффективности использования 
существующих жилых зданий за счет восстанов-
ления или улучшения их потребительских качеств. 
[4]

Новое жилищное строительство - возведе-
ние новых жилых объектов, осуществляемое на 
впервые освоенных или на освобожденных от 
существующей застройки и повторно используе-
мых земельных участках.

Расширение жилых зданий - создание 
дополнительных жилых помещений путем строи-
тельства вставок, пристроек к существующим 
жилым зданиям. [5]

Реконструкция жилых зданий - переустрой-
ство существующих объектов, которое может 
осуществляться путем перепланировки помеще-
ний, усиления несущих конструкций, возведения 
надстроек и пристроек, устройство дополнитель-
ного инженерного оборудования или систем бла-
гоустройства, устройство новых теплозащитных 
фасадных систем. Реконструкция позволяет в 
значительной степени устранить физический и 
функциональный износ жилого здания и про-
длить срок его эксплуатации. [6]

Нарастание физического и морального 
износа жилых домов определяет необходимость 
проведения работ по их модернизации и рекон-
струкции. Требования к эксплуатационным каче-
ствам и инженерному оборудованию жилья 
постоянно повышаются. Отставание качества 
существующего жилищного фонда от возрастаю-
щих требований оценивается его моральным 
износом. Мероприятия по модернизации жилых 
зданий, в отличие от капитального ремонта, 

направлены, в первую очередь, на снижение 
морального износа. [7]

Реконструкция жилых зданий - это ком-
плекс организационных и технологический меро-
приятий, направленных на устранение мораль-
ного и физического износа здания в целом или 
отдельных его элементов и систем. В процессе 
реконструкции производят перепланировку вну-
тренних помещений, повышают уровень инже-
нерного благоустройства. Изменение объемно-
планировочных характеристик жилого здания 
при реконструкции может сопровождаться и 
изменение его объёма и назначения. В настоящее 
время реконструкция жилых зданий является 
одним из главных направлений сохранения ста-
рого жилого фонда, улучшения качества жилья, 
его комфортности и надёжности. [8]

В настоящее время остается актуальным 
вопрос о соотношении реконструкции и нового 
строительства. Наиболее спорной в области 
реконструкции жилого фонда остается степень 
определения границ её целесообразности, в силу 
высокой остаточной стоимости здания, требую-
щих реконструкции, массовый снос жилой 
застройки - мероприятие заведомо невыгодное. 
Реконструкция и модернизация существующего 
жилого фонда позволяют сократить объёмы 
финансирования, одновременно решая две про-
блемы: сохранение и обновление жилищного 
фонда и обеспечение его прироста. Вместе с тем, 
себестоимость площади, получаемой при рекон-
струкции, в среднем на 30-40% ниже, чем при 
новом строительстве. [9] Таким образом, рекон-
струкция является той областью строительной 
деятельности, которая позволит наиболее рацио-
нально использовать финансовые ресурсы для 
получения наибольшего социального эффекта. 
Однако путь реконструкции не всегда приемлем, 
выбор способа преобразования каждого типа 
объектов должен основываться на предваритель-
ной оценке стоимости работ. Как правило, работы 
по реконструкции считаются рентабельными, 
если затраты на их проведение не превышают 
70% стоимости нового здания. [10]

В 2017 году в г. Москва берет свое начало 
программа «Реновация жилья в Москве». [11] 
Стоит отметить, что снос пятиэтажных домов был 
начал еще в 1990-х годах мэром г. Москвы Ю.М. 
Лужковым. В то время было принято решение 
снести более 1700 жилых домов, моральный и 
физический износ которых превышал допусти-
мые нормы. Устаревший жилой фонд планирова-
лось ликвидировать к 2010 году, однако в связи с 
рядом возникших проблем, основной из которых 
стал кризис в 2008 году, снос пятиэтажек был 
временно приостановлен. К 2017 году оставалось 
достаточное количество домов, которые необхо-
димо было ликвидировать. [12] 
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Помимо домов, «ожидающих» своей оче-
реди сноса с конца 20 века, органами власти сто-
лицы было принято решение добавить к ним еще 
несколько тысяч домов, которые были признаны 
устаревшими и с технической, и с моральной 
точек зрения. Согласно официальным данным на 
2017 год сносу подлежат 5144 объекта жилищ-
ного фонда. Дома, которые войдут в данную про-
грамму, были определены собственниками поме-
щений в этих домах. Программа рассчитана на 15 
лет, будет проходить в несколько этапов и затро-
нет все административные округа г. Москвы. [13]

При многочисленных положительных аспек-
тах данной программы, также возникают и неко-
торые сложности.

Первой проблемой, на мой взгляд, является 
присутствие человеческого фактора. Не все соб-
ственники с легкостью смогли согласиться, чтобы 
их дом вошел в программу реновации жилья в 
Москве. Это было обусловлено несколькими при-
чинами. Первой причиной является сложность 
переезда. Для одних сложность заключается в 
возрасте собственников, которые в силу послед-
него, не готовы к каким-либо изменениям. Для 
других - новая окружающая застройка, в частно-

сти, устройство детей в другие дошкольные и 
школьные образовательные учреждения. [14]

Второй проблемой является предоставле-
ние равнозначного, а не равноценного жилья. [15] 
Для того чтобы понять важность данной про-
блемы необходимо разобраться в понятиях «рав-
нозначное» и «равноценное» жилье. Под равно-
значным жильем понимается жилье, которое 
соответствует общей площади и числу жилых 
помещений ранее занимаемому жилью. [16] 
Кроме того, при предоставление равнозначного 
жилья Москва по-прежнему не сможет выйти на 
мировой уровень по площади жилых помещений, 
приходящейся в среднем на одного человека, о 
чем свидетельствует статистика. [17]

Третьей проблемой является необходи-
мость реконструкции всех инженерных сетей в 
районах снесенных пятиэтажек, так как для 
нового жилищного фонда большей этажности 
будут необходимы большие объёмы энергии 
тепла, водоснабжения и водоотведения. Это 
обуславливает следующую сложность - взаимо-
действие, работа, согласование и заключение 
новых договоров с ресурсоснабжающими орга-
низациями.
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АННОТАЦИЯ. Государство, как часть общества, представляет собой особую организацию пу-
бличной политической власти, которая располагает аппаратом управления и принуждения и, пред-
ставляя общество, осуществляет руководство им. Механизмом государственного управления явля-
ется государственная служба, призванная обеспечить функционирование органов государствен-
ного управления, жизнедеятельность человека и общества. С этой целью используется государ-
ственный аппарат, который не совпадает с обществом, как бы отделен от него, хотя и является его 
частью. Именно здесь, в органах государственной власти, выполняют свои функциональные задачи 
в интересах российского народа граждане, называемые государственными служащими. Правда, 
изучение мнения госслужащих показывает, что не все чиновники считают, что служат народу. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственная служба, муниципальное право, служебные отношения, 
закон, государственный гражданский служащий, права человека.

CALLAGOV T.E.,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,

Dean of the Faculty of Law of FSBEI HPE GGAU

LEGAL NATURE, EMERGENCE AND TERMINATION OF MUNICIPAL-
SERVICE RELATIONS

ANNOTATION. The state, as part of the society, is a special organization of public political power, 
which has an apparatus of management and coercion and, representing the society, manages it. The 
mechanism of public administration is the public service, designed to ensure the functioning of public 
administration bodies, the life of a person and society. To this end, the state apparatus is used, which 
does not coincide with society, as if separated from it, although it is part of it. It is here, in state authorities, 
that citizens called civil servants perform their functional tasks in the interests of the Russian people. True, 
the study of the opinion of civil servants shows that not all officials believe that they serve the people.
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Согласно ст. 3 Конституции Российской 
Федерации носителем суверенитета и 

единственным источником власти в нашей стране 
является ее многонациональный народ. Народ 
осуществляет свою власть непосредственно 
(через референдумы и свободные выборы), а 
также через органы государственной власти и 
органы местного самоуправления. Государство 
от имени народа руководит обществом, осущест-
вляет политическую власть в масштабах всей 
страны. Будучи политически организованной 
силой, оно проводит в жизнь властные предписа-
ния, оказывает управляющее воздействие на 
общественно значимые дела и преобразования. 

Граждане Российской Федерации - народ, 
которому принадлежит власть в стране, - не 
только доверяют, поручают, дают полномочия 
определенной части населения на участие в госу-
дарственных делах, управлении обществом, госу-
дарственной службе, на деятельность в госорга-
нах по реализации интересов и ценностей всех 
граждан. Они вправе требовать отчета за выпол-
нение этих полномочий. Кроме того, согласно ст. 
32 Конституции Российской Федерации граждане 
нашей страны «имеют равный доступ к государ-
ственной службе», они «имеют право участвовать 
в управлении делами государства как непосред-
ственно, так и через своих представителей».

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ
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Однако организация и эффективность 
работы органов государственной власти россий-
ское общество не удовлетворяет, что является 
одной из причин продолжающегося реформиро-
вания системы государственного управления и 
системы государственной службы. России необ-
ходимо эффективное государство, стоящее на 
страже интересов граждан, в котором «законо-
послушный гражданин вправе требовать для 
себя надежных правовых гарантий и государ-
ственной защиты», которому «нужны такие пра-
воохранительные органы, работой которых 
добропорядочный гражданин будет гордиться, а 
не переходить на другую сторону улицы при виде 
человека в погонах». [1] Не зря, видимо, гласит 
старинная русская пословица: «Порой не так 
страшен закон, как его слуги».

Российское общество начала XXI столетия 
пребывает в состоянии системных, стратегиче-
ских реформ, не просто охватывающих практи-
чески все сферы жизнедеятельности по-преж-
нему огромной страны, но и имеющих фундамен-
тальный характер с точки зрения перспектив и 
направления социально-экономического разви-
тия. Ситуация требует основательного совершен-
ствования системы государственного управления 
и кардинального повышения эффективности и 
ответственности деятельности государственных 
служащих. В этом видится залог как удачного и 
поступательно верного развития российского 
общества, так и качества решения многочислен-
ных проблем и трудностей.

В целях обеспечения исполнения полномо-
чий государственного органа или органа управ-
ления субъекта РФ либо лиц, замещающих госу-
дарственные должности, учреждаются должно-
сти гражданской службы:

1) должности федеральной государствен-
ной гражданской службы (учреждаются феде-
ральным законом или указом Президента РФ);

2) должности государственной гражданской
службы субъектов РФ (учреждаются законами 
или иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации с учетом поло-
жений Федерального закона «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации»).

Классификация должностей гражданской 
службы включает 4 категории должностей и 5 
групп должностей. К категориям должностей 
относятся следующие:

1) руководители - должности руководителей
и заместителей руководителей государственных 
органов и их структурных подразделений, долж-
ности руководителей и заместителей руководите-
лей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и их структурных 
подразделений, должности руководителей и 
заместителей руководителей представительств 

государственных органов и их структурных под-
разделений. Должности руководителей замеща-
ются на определенный срок полномочий или без 
ограничения срока полномочий;

2) помощники (советники) - должности,
учреждаемые для содействия лицам, замещаю-
щим государственные должности, руководите-
лям государственных органов, руководителям 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и руководителям пред-
ставительств государственных органов в реали-
зации их полномочий. Должности помощников 
(советников) замещаются на определенный срок, 
ограниченный сроком полномочий указанных лиц 
или руководителей;

3) специалисты - должности, учреждаемые
для профессионального обеспечения выполне-
ния государственными органами установленных 
задач и функций. Должности специалистов заме-
щаются без ограничения срока полномочий;

4) обеспечивающие специалисты - должно-
сти, учреждаемые для организационного, инфор-
мационного, документационного, финансово-э-
кономического, хозяйственного и иного обеспе-
чения деятельности государственных органов. 
Должности обеспечивающих специалистов заме-
щаются без ограничения срока полномочий.

Группы должностей гражданской службы 
включают:

1) высшие должности гражданской службы.
К этой группе относятся определенные Реестром 
должностей государственной гражданской 
службы РФ должности категорий «руководи-
тели», «помощники (советники)» и «специалисты»;

2) главные должности гражданской службы.
К ним относятся определенные Реестром долж-
ности категорий «руководители», «помощники 
(советники)», «специалисты» и «обеспечивающие 
специалисты»;

3) ведущие должности гражданской службы.
К ним также относятся определенные Реестром 
должности всех четырех категорий;

4) старшие должности гражданской службы.
К ним относятся определенные Реестром долж-
ности категорий «специалисты» и «обеспечиваю-
щие специалисты»;

5) младшие должности гражданской
службы. К ним относятся определенные Рее-
стром должности категории «обеспечивающие 
специалисты».

Все должности государственной граждан-
ской службы включены в соответствующие 
перечни (реестры). Таких реестров три:

1) Реестр должностей федеральной госу-
дарственной гражданской службы, в котором 
должности классифицируются по государствен-
ным органам, категориям и группам. Федераль-
ный реестр утверждается указом Президента РФ;



27№ 1 (ЯНВАРЬ - МАРТ)  2024 г.

2) Реестр должностей государственной
гражданской службы субъекта РФ. Реестр 
составляется с учетом структуры госорганов, 
наименований, категорий и групп должностей, 
установленных федеральным реестром. 
Утверждается законом или иным нормативным 
правовым актом субъекта РФ с учетом положе-
ний Федерального закона «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации»;

3) Сводный реестр должностей государ-
ственной гражданской службы РФ, включающий 
первые два реестра. Порядок его ведения 
утверждается указом Президента РФ.

Классные чины присваиваются в соответ-
ствии с замещаемой должностью в пределах 
группы должностей гражданской службы, а также 
с учетом профессионального уровня, продолжи-
тельности службы в предыдущем классном чине 
и в замещаемой должности.

Классные чины присваиваются по результа-
там квалификационного экзамена (относится к 
гражданским служащим, замещающим должно-
сти без ограничения срока полномочий катего-
рий «специалисты» и «обеспечивающие специа-
листы», а также должности категории «руководи-
тели», относящиеся к главной и ведущей группам 
должностей).

Классный чин может быть первым или оче-
редным. Первый классный чин присваивается по 
истечении испытательного срока, а если испыта-
ние не устанавливалось, то не ранее чем через 3 
месяца после назначения на должность. Пер-
выми классными чинами, в зависимости от группы 
должностей, замещаемой гражданским служа-
щим, являются:

для младшей группы должностей - секре-
тарь государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации 3-го класса;

для старшей группы должностей - референт 
государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации 3-го класса;

для ведущей группы должностей - советник 
государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации 3-го класса;

для главной группы должностей - государ-
ственный советник Российской Федерации 3-го 
класса;

для высшей группы должностей - действи-
тельный государственный советник Российской 
Федерации 3-го класса.

Очередной классный чин присваивается 
гражданскому служащему по истечении срока 
службы в предыдущем классном чине, а также 
при условии, что для его должности предусмо-
трен данный или более высокий чин. Сроки для 
прохождения службы в классном чине устанавли-
ваются следующие:

- в классных чинах секретаря государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации 
3 и 2-го классов, референта государственной 
гражданской службы Российской Федерации 3 и 
2-го классов - не менее 1 года;

- в классных чинах советника государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации 
3 и 2-го классов, государственного советника 
Российской Федерации 3 и 2-го классов - не 
менее 2 лет;

- в классных чинах действительного госу-
дарственного советника Российской Федерации 
3 и 2-го классов - не менее 1 года.

Сроки не устанавливаются для прохожде-
ния в классных чинах секретаря государственной 
гражданской службы РФ 1-го класса, референта 
государственной гражданской службы РФ 1-го 
класса, советника государственной гражданской 
службы РФ 1-го класса и государственного совет-
ника РФ 1-го класса. При назначении граждан-
ского служащего на должность, относящуюся к 
более высокой группе должностей, ему может 
быть присвоен классный чин (первый для этой 
группы должностей) без учета срока службы в 
предыдущем классном чине.

В форме поощрения классный чин может 
быть присвоен досрочно - до истечения срока 
прохождения службы в предыдущем чине, но не 
ранее чем через 6 месяцев и не выше классного 
чина, соответствующего должности, а также по 
истечении указанного срока - на одну ступень 
выше классного чина, соответствующего заме-
щаемой должности в пределах группы должно-
стей. Новым законодательством о государствен-
ной службе Российской Федерации устанавлива-
ется соотношение классных чинов, дипломатиче-
ских рангов, воинских и специальных званий. 
Общими условиями присвоения, сохранения 
классных чинов, дипломатических рангов, воин-
ских и специальных званий являются (согласно 
ст. 13 Закона «О системе государственной 
службы Российской Федерации»):

а) последовательное присвоение классного 
чина, дипломатического ранга, воинского и 
специального звания по прошествии установлен-
ного времени пребывания в определенном класс-
ном чине, дипломатическом ранге, воинском и 
специальном звании после их присвоения впер-
вые;

б) присвоение классного чина, дипломати-
ческого ранга, воинского и специального звания 
государственному служащему в соответствии с 
замещаемой должностью;

в) досрочное присвоение в качестве меры 
поощрения классного чина либо на одну ступень 
выше классного чина, предусмотренного для 
замещаемой должности;
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г) сохранение присвоенного классного чина 
при освобождении от замещаемой должности 
или увольнении с государственной службы.

При переводе госслужащего с госслужбы 
одного вида на госслужбу другого вида ранее 
присвоенный классный чин, дипломатический 
ранг, воинское и специальное звание, а также 
период пребывания в соответствующем класс-
ном чине, дипломатическом ранге, воинском и 
специальном звании учитываются при присвое-
нии классного чина, дипломатического ранга, 
воинского и специального звания по новому виду 
государственной службы. При поступлении на 
гражданскую службу присвоение классного чина 
осуществляется в соответствии с замещаемой 
должностью в пределах группы должностей. При 
присвоении классного чина гражданской службы 
учитывается продолжительность пребывания в 
классном чине иного вида госслужбы, диплома-
тическом ранге, воинском или специальном зва-
нии. [2]

Присвоенный гражданскому служащему 
классный чин сохраняется за ним при освобож-
дении от должности и увольнении с гражданской 
службы (в том числе на пенсию), а также при 
поступлении на службу вновь. Гражданин Рос-
сийской Федерации может быть лишен классного 
чина только судом (при осуждении за соверше-
ние тяжкого или особо тяжкого преступления).

Призвание государственного служащего - 
нести с честью присвоенный ему классный чин, 
означающий возведение его в высокий социаль-
ный и государственный ранг. Примечательно 
формулирование И.А. Ильиным в работе «Идея 
ранга» понятия «ранг» чиновника, в котором он 
выделял две стороны: «Во-первых, имеется в 
виду присущее человеку качество - это его дей-
ствительный ранг, во-вторых, имеются в виду его 
полномочия, права и обязанности, которые при-
знаются за ним со стороны общества или госу-
дарства, - это его социальный ранг». [3] 

Естественно, действительный и социальный 
ранги не одно и то же, более того, в одном чело-
веке сочетаются не всегда, хотя таковое и жела-
тельно. Действительный ранг, «ранг духовного 
превосходства (праведность, гений, талант, 
познания, храбрость, сила характера, умение-по-
нимание, политическая дальнозоркость) и ранг 
человеческого полномочия (сан, чин, власть, 
авторитет) могут не соответствовать друг другу. 
Ибо, с одной стороны, люди при выделении луч-
ших подслеповаты, беспечны и безответственны, 
подкупны и коварны; с другой стороны, честолю-
бцы, властолюбцы и стяжатели энергичны, напо-
ристы и часто готовы пользоваться любыми сред-
ствами. Но истинный социальный авторитет воз-
никает из соединения обоих рангов. [4] Тогда ранг 
духовного качества и ранг человеческого призна-

ния совпадают, и национальная культура цветет: 
Государство с неудачным ранговым отбором - 
слабо, неустойчиво, может быть прямо обре-
чено». «Ранг в жизни необходим и неизбежен, - 
заключает философ, - он обосновывается каче-
ством и покрывается трудом и ответственностью. 
Рангу должна соответствовать строгость к себе у 
того, кто выше, и беззавистная почтительность у 
того, кто ниже. Только этим верным чувством 
ранга воссоздадим Россию. Конец зависти! 
Дорогу качеству и ответственности!». 

Госслужащие осуществляют свою служеб-
ную деятельность в административных организа-
циях - органах государственной власти и госу-
дарственных учреждениях. То есть занимаются 
администрированием - подготовкой и реализа-
цией решений, обеспечивающих реализацию 
прав и интересов граждан, исполнение Конститу-
ции РФ, законов и политических решений. Социа-
лизируясь в административной среде, госслужа-
щий осваивает различные виды культуры - поли-
тическую, организационную (корпоративную), 
управленческую, правовую, федералистскую, 
кадровую (руководители), коммуникативную (пре-
жде всего, культуру речи) и другие, так как в 
административной среде осуществляется взаи-
мовлияние разных культур. Прежде всего, пове-
дение госслужащего в административной среде 
(министерстве, ведомстве) определяется органи-
зационной культурой, включающей доминирую-
щие нормы и ценности, принятый кодекс поведе-
ния, профессиональный язык, устоявшиеся риту-
алы, определенную социальную память. [5] Суще-
ствуют различные трактовки термина 
«организационная (корпоративная) культура» - 
это:

а) неявное, невидимое и неформальное 
сознание организации, которое управляет пове-
дением людей и, в свою очередь, само формиру-
ется под воздействием их поведения;

б) набор наиболее важных предположений, 
принимаемых членами организации и получаю-
щих выражение в заявляемых организацией цен-
ностях, задающих людям ориентиры их поведе-
ния. Эти ценностные ориентации передаются 
индивидам через символические средства духов-
ного и материального внутриорганизационного 
окружения;

в) комплекс базовых предположений, изо-
бретенный, обнаруженный или разработанный 
группой для того, чтобы научиться справляться с 
проблемами внешней адаптации (адаптация и 
выживание в агрессивной внешней среде) и вну-
тренней интеграции.

Этот комплекс функционирует, как правило, 
достаточно долго и передается новым членам 
организации как «правильный» образ мышления 
и чувств в отношении упомянутых проблем. Орга-
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низационная культура включает следующие ком-
поненты: 1) убеждения - представление работ-
ника о том, что является правильным в организа-
ции; 2) ценности, доминирующие в организации, 
определяют, что нужно считать важным в органи-
зации. [6]

Сферы, в которых могут выражаться ценно-
сти, включают: заботу о людях и уважение к ним, 
инициативу и предприимчивость, справедливость 
при обращении со служащими и др.; 3) нормы - 
это неписаные правила поведения, подсказываю-
щие людям, как им себя вести и что от них ожида-
ется. Они никогда не выражаются в письменной 
форме и передаются либо устно, либо отноше-
нием окружающих к поведению. Нормы поведе-
ния отражают такие моменты в деятельности 
организации, как: отношения «руководитель - 
подчиненный», честность и соблюдение законо-
дательства, поведение при конфликтах интере-
сов, получение и использование информации о 
других организациях, деятельность внутри орга-
низации, использование ресурсов организации и 
т.д.; 4) поведение - ежедневные действия, кото-
рые люди совершают в процессе работы и в 
связи со своей работой при взаимодействии с 
другими (ритуалы и церемонии, а также язык, 
используемый при общении); 5) психологический 
климат - это устойчивая система внутренних свя-
зей группы, проявляющаяся в эмоциональном 
настрое, общественном мнении и результатах 
деятельности. Климат в организации - это то, как 
люди воспринимают культуру, существующую в 
их организации или подразделении, что они 
думают и чувствуют. Таким образом, организаци-
онная культура - это совокупность ценностей, 
убеждений, отношений, общих для всех сотруд-
ников данной организации, предопределяющих 
нормы их поведения. Они могут быть нечетко 
выражены, но при отсутствии прямых инструкций 
определяют способ действия и взаимодействия 
людей и в значительной мере влияют на ход 
выполнения работы и на характер жизнедеятель-
ности организации. Это - основной компонент в 
достижении организационных целей, повышении 
эффективности организации и управлении инно-
вациями.

Главная цель корпоративной культуры - обе-
спечение внешней адаптации и внутренней инте-
грации организации за счет совершенствования 
управления персоналом. Корпоративная куль-
тура может как помогать организации, создавая 
обстановку, способствующую повышению произ-
водительности и внедрению нового, так и рабо-
тать против организации, создавая барьеры, пре-
пятствующие выработке и реализации корпора-
тивной стратегии. Эти барьеры включают сопро-
тивление новому и неэффективные коммуникации.

Культура человека, этикет его взаимоотно-
шений с окружающими, а тем более стиль управ-
ленческой деятельности - неотъемлемая часть 
его духовной культуры. Не в последнюю очередь 
это касается работников органов государствен-
ной и местной власти. Духовность, культура и 
интеллигентность - неотъемлемые составляющие 
профессионализма современного госслужащего, 
залог его высокого авторитета и достойного 
имиджа. Ведь в представлении людей государ-
ственный служащий - это не просто специалист, 
не просто работник. Это человек, олицетворяю-
щий власть, выступающий от имени власти. Это 
человек, стоящий на страже интересов государ-
ства и народа. Это выразитель и защитник инте-
ресов каждого человека.

В современной России далеко не каждый 
чиновник способен соответствовать предъявляе-
мым к нему требованиям. Поэтому для многих 
граждан государственный служащий - всего лишь 
функционер, пишущий бумаги и выдающий 
справки, столоначальник, принимающий по лич-
ным вопросам или обеспечивающий, скажем, 
правопорядок. Но даже в рамках такого пред-
ставления особое значение приобретают внеш-
ние характеристики его поведения, проявляясь 
во внимательном или невнимательном, доброже-
лательном или безразличном, участливом или 
формальном отношении к посетителям и сослу-
живцам. Поведение чиновника, его отношение к 
людям и делу, его речь и внешний облик во мно-
гом определяют не только личный авторитет, но и 
авторитет власти, с которой он ассоциируется у 
населения.

Проблемы нравственности, культуры пове-
дения и административного этикета - необходи-
мое, хотя недостаточное условие успешной про-
фессиональной деятельности не только в адми-
нистративной или политической, но и в экономи-
ческой, социальной, культурной и других сферах. 
Сегодня наличие профессиональных знаний, 
умений, навыков и способностей - обязательное, 
но не единственное требование, предъявляемое 
к должностному лицу любого ранга или уровня. 
Также не менее важны нравственные качества, 
внешне проявляющиеся в культуре поведения, 
речи, манерах, одежде. Понятие «духовная куль-
тура» многозначно. Духовная культура - это про-
цесс творческой активности личности, направ-
ленной на создание, распространение и усвоение 
духовных богатств, а также - исторически обу-
словленная совокупность жизненных стандар-
тов, ценностей, идей, знаний, достижений в 
духовной жизни общества. [7]

Духовная культура человека не является его 
генетическим достоянием или особенностью, и 
ее формирование происходит в течение всей 
жизни не только под влиянием тех или иных поло-
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жительных обстоятельств, но подчас и благодаря 
интеллектуально-волевым свойствам личности. 
Элементом духовной культуры является комму-
никативная культура. [8] Государственный служа-
щий - лицо публичное. По роду службы ему при-
ходится не только руководствоваться законами и 
инструкциями, но и разъяснять, убеждать, дока-
зывать. И хотя следует воздерживаться от 
публичных оценок, суждений и высказываний, 
нужно уметь работать со СМИ, широкой граж-
данской аудиторией. Поэтому госслужащий отно-
сится к сфере повышенной речевой ответствен-
ности. Здесь важно иметь коммуникативную 
культуру, и, прежде всего, культуру речи. Куль-
тура речи - владение нормами литературного 
языка в его устной и письменной форме, умение 
осуществить выбор и организацию языковых 
средств, позволяющих в определенной ситуации 
общения и при соблюдении этики общения обе-
спечить необходимый эффект в достижении 
поставленных задач коммуникации. [9]

Ожидания в обществе по отношению к орга-
нам государственной власти и к гражданам, слу-
жащим обществу, по-прежнему высоки - ожида-
ния здравомыслящей, рациональной политики, 

разумных действий, справедливости, борьбы с 
мздоимцами, расхитителями и проч. Российскому 
обществу нужна такая отечественная служба, 
которая позволит природно и ресурсно богатую, 
но реально бедную Россию превратить в процве-
тающее, социально гармоничное государство. 
Этим объясняется высокая значимость результа-
тов проводимых в стране реформ. [10] Отсюда 
надежда на качественное (в профессиональном и 
нравственном отношениях) улучшение кадрового 
состава госслужащих, способных государственно 
мыслить и руководить, принимать взвешенные 
решения и нести за них ответственность, все-
мерно способствовать возрождению и процвета-
нию российского общества. Эти функции и обя-
занности поручены государству обществом. Госу-
дарственный служащий может и должен помочь 
стране восстановить чувство национальной гор-
дости и национального достоинства. Он должен 
восстановить и укрепить свое доброе имя. Рос-
сийское общество, по нашему мнению, уже вто-
рое десятилетие ожидает нового, разумного 
слова в организации вопросов управления госу-
дарством и деятельности отечественной государ-
ственной службы.
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ВОПРОС О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ И ВЕЩИ В РИМСКОМ ПРАВЕ: 
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

АННОТАЦИЯ. Вопрос о праве собственности решался классическими юристами по-разному. 
Истец должен был доказать свое право собственности и его нарушение ответчиком. Ответчик дол-
жен был доказывать существование основания, дающего ему право пользоваться вещью истца, что 
было достаточно сложно, поскольку реально вещь находилась в обладании истца. Если доводы 
ответчика оказывались бездоказательными, он должен был возместить ущерб, причиненный соб-
ственнику. Истец вправе был требовать от ответчика гарантии от нарушения своего права в буду-
щем.
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THE QUESTION OF PROPERTY RIGHTS AND THINGS IN ROMAN LAW: 
HISTORICAL AND LEGAL ASPECT

ANNOTATION. The question of ownership was decided in different ways by classical lawyers. The 
plaintiff had to prove his ownership and his breach by the defendant. The defendant had to prove the 
existence of a basis giving him the right to use the plaintiff’s thing, which was quite difficult, since in real-
ity the thing was in the possession of the plaintiff. If the defendant’s arguments turned out to be unproven, 
he had to compensate the damage caused to the owner. The plaintiff was entitled to demand from the 
defendant a guarantee from the violation of his right in the future.

KEY WORDS: Roman law, property institute, Justinian, property, possession, use, order, law.

Согласно законодательству Юстиниана, 
если несмотря на переработку, вещь 

можно возвратить в первоначальный вид (напри-
мер, вазу из металла переплавить в слиток 
металла), вещь принадлежит собственнику мате-
риала. Если же это невозможно, вещь становится 
собственностью того, кто произвел переработку 
(спецификанта). Но он обязан был возместить 
собственнику материала его стоимость. По праву 
Юстиниана спецификант становился собственни-
ком и в том случае, если к чужому материалу при-
бавил свой собственный [8].

Соединение (accessio) и смешение вещей 
(commixtio). Имеются в виду различные случаи 
соединения вещей, принадлежащих разным соб-
ственникам. Римские источники имеют богатую 

казуистику по этому вопросу, т. е. приводят раз-
личные варианты соединения и смешения вещей. 
Так, движимые вещи могут соединяться посред-
ством смешения сыпучих предметов (например, 
зерна) и несыпучих предметов (драгоценный 
камень в чужом кольце, вышивка на чужом пла-
тье). Возможно соединение движимой вещи и 
недвижимой (засевание зерна на чужом участке). 
В римских источниках имеются примеры соеди-
нения и недвижимых вещей: наслоение, увели-
чившее берег; образовавшийся в реке остров.

Соединение вещей имело место в случаях, 
когда одна вещь поглощалась другой так, что 
превращалась в ее составную часть и тем самым 
утрачивала свое самостоятельное существова-
ние, а значит, поступала в собственность того, 
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кому принадлежала основная вещь. Например, 
при строительстве дома использовано бревно 
другого собственника. Бревно, вложенное в 
строение, переставало быть предметом самосто-
ятельного права собственности и принадлежало 
собственнику строения [11].

Собственник бревна не вправе был требо-
вать его обратно, пока оно составляло часть 
дома. Соединение имело место в случаях посе-
вов, насаждений, возведения строений на чужой 
земле - все это приращение земли и по римскому 
праву принадлежит собственнику земли. Сюда 
же относились намывы земель к речным берегам.

Смешение вещей - это такое их соединение, 
когда невозможно установить, какая из них 
поглотила другую. В результате смешения одно-
родных вещей возникало право общей собствен-
ности двух или нескольких лиц.

Передача вещи (traditio) являлась важней-
шим и наиболее распространенным способом 
приобретения права собственности. Не всякая 
передача вещи вела к переходу права собствен-
ности. Когда собственник отдавал свою вещь на 
хранение, в пользование, он также совершал 

передачу, но в этих случаях передача не сопрово-
ждалась переходом права собственности [9, 10].

Традиция представляла собой такой способ 
приобретения права собственности, при котором 
одно лицо передавало другому фактическое вла-
дение вещью с целью передачи права собствен-
ности на нее. Следовательно, передача предпо-
лагала соединение двух условий. Во- первых, 
требовалась сама передача вещи - фактическое 
вручение ее из рук отчуждателя в руки приобре-
тателя или соответствующее символическое дей-
ствие, свидетельствующее о передаче (вручение 
ключей от проданного дома). Во-вторых, пере-
дача вещи должна быть осуществлена на спра-
ведливом основании - при обоюдной воле сторон 
на отчуждение и приобретение, выраженной в 
договоре (купли-продажи, дарения, мены).

Поначалу этот способ применялся к неман-
ципируемым вещам или к вещам, которые приоб-
ретались не римскими гражданами. В дальней-
шем он был распространен на все вещи и на всех 
граждан. В Уложении Юстиниана традиция в силу 
ее простоты и доступности признана основным 
способом приобретения права собственности.
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Право собственности утрачивалось (пре-
кращалось): 

а) если вещь погибала физически или юри-
дически; если собственник отказывался от сво-
его права на вещь (передал право собственности 
другому лицу или просто выбросил вещь);

б) если собственник лишался права соб-
ственности помимо своей воли (конфискация 
вещей; приобретение права собственности на 
вещь другим лицом в силу давности владения) [4, 
5].

Право собственности как основное имуще-
ственное право римских граждан защищалось 
при помощи различных правовых средств, имею-
щих цель предоставить возможность собствен-
нику беспрепятственно пользоваться своей 
вещью. Способы, методы и формы охраны права 
собственности достаточно разнообразны. Рас-
смотрим лишь вещно-правовые средства защиты 
права собственности, которые римское право 
разработало весьма основательно [7].

Защита права собственности осуществля-
лась вещными исками, действующими против 
любого нарушителя. К ним относили: виндикаци-
онный иск (actio rei vindicatio); негаторный иск 
(actio negatoria); прогибиторный иск (actio 
prohibitoria); публицианский иск (action publiciana).

Виндикационный иск предъявлялся в слу-
чаях, когда одно лицо утверждало, что является 
собственником вещи, которая находится во вла-
дении другого лица, и по этому основанию требо-
вало возврата вещи [13, 14].

Истцом выступал собственник вещи, не 
имеющий фактического владения. Ответчиком - 
фактический обладатель вещи. Предметом иска 
являлась вещь со всеми плодами и приращени-
ями.

В Риме применялась неограниченная вин-
дикация, по которой вещь истребовалась от 
любого фактического владельца независимо от 
правого основания обладателя на владение 
вещью. Иск предъявляли по месту обнаружения 
вещи - по принципу «где нахожу свою вещь, там 
ее и виндицирую».

Бремя доказывания своего права лежало на 
истце. Ответчик освобождался от доказывания, 
так как в его пользу говорил сам факт владения 
вещью. Если истцу не удавалось доказать свое 
право на вещь, иск отклонялся, ответчик мог 
обвинить истца в бесчестии. Если же истец дока-
зывал свое право собственности на вещь, то вос-
станавливалось его владение вещью. Собствен-
нику возвращалась именно искомая вещь, а не ее 
эквивалент. Вещь возвращалась в любом случае 
независимо от того, был ли ответчик добросо-
вестным владельцем или недобросовестным.

Вопросы об ответственности за состояние 
вещи, о возврате плодов и о возмещении расхо-

дов на вещь решались в зависимости от добросо-
вестности владельца [11, 12]. 

Добросовестный владелец отвечал за 
состояние вещи со времени предъявления иска. 
Он возвращал собственнику только наличные 
плоды и не возмещал стоимость потребленных 
или отчужденных плодов, полученных до предъ-
явления иска. Добросовестному владельцу воз-
мещались расходы, связанные с сохранением 
вещи и увеличением ее хозяйственной годности. 
Расходы «на роскошь» он мог забрать себе, если 
их можно было отделить от вещи, не причинив ей 
вреда [6].

Недобросовестный владелец отвечал за 
состояние вещи за весь период владения. Обязан 
был возместить стоимость плодов, полученных 
за весь период владения вещью, но не только 
фактически полученных, но и тех, которые он мог 
получить при надлежащей заботливости. Недо-
бросовестному владельцу возмещались только 
расходы, связанные с сохранением вещи. Вору 
никакие расходы на вещь не возмещались [13].

Негаторный иск. Собственник вещи нуж-
дался в защите и тогда, когда вещь оставалась в 
его владении, а кто-либо пользовался его вещью 
так, как будто имел право на вещь (например, 
прогонял скот через участок, ссылаясь на якобы 
право прогона). Тогда возникает основание на 
предъявление негаторного иска. Негаторный иск 
- иск об устранении нарушений, не связанных с
лишением владения вещью [7].

Этот иск предусматривал защиту полноты 
права собственности от любых незаконных огра-
ничений и требований. В отличие от виндикацион-
ного иска негаторный иск давался владеющему 
собственнику и выдвигался против необладаю-
щего вещью лица.

Истец должен был доказать свое право соб-
ственности и его нарушение ответчиком. Ответ-
чик должен был доказывать существование осно-
вания, дающего ему право пользоваться вещью 
истца, что было достаточно сложно, поскольку 
реально вещь находилась в обладании истца. 
Если доводы ответчика оказывались бездоказа-
тельными, он должен был возместить ущерб, 
причиненный собственнику. Истец вправе был 
требовать от ответчика гарантии от нарушения 
своего права в будущем [1, 2, 3].

Прогибиторный иск предъявлялся тогда, 
когда третьи лица своим поведением мешали 
собственнику нормально осуществлять свое 
право собственности. Например, возведение 
стены, отгораживающей дом, препятствовало 
доступу света в окна соседского дома. Признав 
этот иск обоснованным, суд обязывал ответчика 
устранить помеху и последствия совершенных 
действий и не совершать такие действия в буду-
щем.
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Публицианский иск был введен претором 
для защиты преторского (бонитарного) права 
собственности. По своей конструкции он был 
таким, как и виндикадионный иск, который не мог 
применяться для защиты бонитарной собствен-
ности [14, 15].

В России сам термин «собственность» не 
употреблялся до конца XVIII в. Данное понятие 
заменялось определениями «купля», «отчина», 
«примысел», «приданое» и т.п. Законодатель в 
древнерусском праве стремился отразить не 
юридическое содержание права собственно-
сти, а его продолжительность и возможность 
передачи по наследству, так как существовали 

термины «впрок», «на веки» «вечное потом-
ственное владение» и т.д.Судебники, как и 
изданное позднее в 1649 г. Соборное уложение, 
имели в качестве главной цели консолидацию 
действовавших норм. Но, кроме того, их изда-
нием стремились обеспечивать последующую 
логику развития всего законодательства: они 
наделялись свойством акта-основы, вокруг 
которого предполагалось группировать издава-
емые в последующем правила [4, 5]. Эти два 
юридических качества первых судебников 
позволяют говорить о зарождении элементов 
системности в законодательном творчестве 
государства.
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Из анализа  всего массива теоретических 
начал об основе построения уголов-

но-процессуального права следует, что наиболее 
распространённым и емким представляется тол-
кование сути принципа  и что следует представ-
лять в качестве  такового, предложенное Якубом 
М.Л. Конечно, представлено  большое количе-
ство и иных определений и подходов  к понима-
нию  данного понятия, предложенных исследова-
телями, однако, их суть все равно сводится к 
тому, что принцип следует воспринимать как 
некую руководящую идею той общности  пред-
ставлений или познания, явления или системы, из 
которой она вычленена. Интерес к формирова-
нию понятия принципа обусловлен тем, что  имея 
общее представление о его сути, а также  при 
наличии широкого ряда воззрений и определе-
ний, предложенных  исследователями, ни законо-
дателем, ни учеными окончательный вариант 
понятия не сформирован. Учитывая необходи-
мость обязательного нормативного закрепления 
уголовно-процессуальных принципов, отсутствие 
сформированного и выработанного  определения 
принципа как правового явления, создает еще 
одно препятствие в формировании эффективной 
системы принципов уголовного судопроизвод-
ства. Подобный вывод согласуется с воззрени-
ями целого ряда теорий, в которых содержатся 
рассуждения их авторов о том, что следует вос-
принимать как принцип уголовного процесса, а 
что  - нет, и следует ли воспринимать те прин-
ципы, которые установил законодатель, тако-
выми, либо же  по своей сути данные положения 
принципами определять не стоит. [1]

На подобную проблему обратил внимание и 
Никитюк В.В., который указал, что одним из пер-
востепенных изменений УПК РФ должно является 
внесение в кодекс понятия уголовно-процессу-
ального принципа. [2] Существует и противопо-
ложное мнение, что  нормативное закрепление 
понятия «принцип» и уж тем более «уголовно-про-
цессуальный принцип» не требуется, так как 
законодатель и так определил  что следует вос-
принимать в качестве  принципов уголовного 
судопроизводства путем формирования их 
исчерпывающего перечня, таким образом, вклю-
чать в положения кодекса общих термины и поня-
тия не следует. [3]

Челохсаев О.З. отмечает, что принципы 
права необходимо воспринимать как  некую иде-
ологию государства по борьбе с преступностью, 
[4] ввиду чего положения,  которые законодате-
лем определены в качестве принципов, должны
быть обязательно нормативно закреплены  и спо-
собствовать созданию порядка при осуществле-
нии полномочий государственными органами.
Таким образом, отсутствие нормативного закре-
пления  какого-либо  существенного уголов-

но-процессуального принципа будет приводить к 
возникновению хаоса, как  отметил Зажицкий 
В.И., так как деятельность органов власти будет 
«абсолютно дезориентирована». [5] 

На что же следует обратить внимание и еще  
в отношении уголовно-правовых принципов? Так, 
как верно отметил  Безруков С.С., принципы уго-
ловно-процессуального права носят императив-
ный характер, в связи с чем, являются строго 
установленными правилами поведения, в том 
числе, для государственных органов, на которые, 
в силу полномочий, возложено осуществление  
уголовно-процессуальная деятельности. [6] К 
тому же, для уголовно-процессуальных принци-
пов наиболее характерна  регулятивная  функция 
принципов права, связанная с тем, что  они высту-
пают регулятором в  деятельности, пределы кото-
рой  строго обозначены  положениями закона. Во 
взаимосвязи следует обратить внимание и на 
точку зрения Томина В.Т., который указывает, что 
назначение  уголовно-процессуальных принци-
пов заключается в контроле  и законном  ограни-
чении деятельности органов власти, посредством 
чего  происходит защита прав и интересов лиц, 
являющихся участниками уголовного судопроиз-
водства. [7] 

Из всего изложенного можно сформулиро-
вать  следующее представление  уголовно-про-
цессуального принципа -  это законодательно 
закрепленное требование, которое направлено 
на достижение  целей уголовно-процессуальной 
деятельности, обеспечивающее защиту прав и 
законных интересов участников уголовного судо-
производства.

Иным проблемным вопросом является то, 
как отмечает ряд исследователей-процессуали-
стов, что существующая система закрепленных 
принципов не отражает суть процесса, законода-
телем осуществлен формальный подход к их 
формированию, а их роль в процессе правового 
регулирования не оценена в должной мере. На 
подобное существующее положение, к примеру, 
обращает внимание Михайловская И.Б., которая 
отмечает, что  имеют место быть как проблемы с  
реализацией закрепленных законодателем прин-
ципов, так и  существует проблема в самой сути 
этих принципов, их полноте и взаимосвязи между 
собой. [8] Подобные проблемы связаны, в том 
числе, с тем, что  принципы уголовного процесса 
не являются равнозначными между собой. Так, 
Пикалов И.А.  указывает на то, что  вся система 
принципов  подлежит разделению на  изначаль-
ные и общие. Изначальные принципы имеют 
определённый приоритет и являются основопо-
лагающими правовыми принципами, к которым, к 
примеру, следует отнести законность. Общие же 
принципы следует рассматривать как некие прак-
тические правила осуществления судопроизвод-
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ства, и они направлены на реализацию  изначаль-
ных принципов. При этом сами же принципы дей-
ствительно формируют целостную систему,  что 
выражается в том, что нарушение какого-либо 
одного из закрепленных принципов  будет вызы-
вать нарушение иных принципов. Подобное будет  
непременно вызывать нарушение изначального 
принципа законности. Таким образом, действую-
щая система уголовно-процессуальных принци-
пов обладает характером неделимости и целост-
ности. [9]

Исключительное значение принципа закон-
ности можно встретить и в трудах Смирнова А.В. 
и Калиновского К.Б., в соответствии с которыми  
все принципы уголовного процесса следует раз-
делять на максимы и  производные от них - инсти-
туциональные принципы. Максимы являются 
основополагающими принципами и отражаю-
щими всю  суть уголовного судопроизводства. 
[10]

 Принцип  законности как максим включает 
в себя  все существенные условия, указанные  
учеными-цивилистами как для своего рода гла-
венствующих принципов. Так, в данном принципе 
сочетаются условия, перечисленные  Агутиным 
А.В. -  принцип законности  направлен на защиту 
фундаментальных ценностей общества  и,  в то 
же время, является инструментом защиты инте-
ресов пострадавшего. К тому же, как указывает  
Володина Л.М., , принцип законности является и 
ценностным ориентиром, указывающим на 
направление всего  судопроизводства. Таким 
образом, в общем смысле принцип законности 
направлен на соблюдение порядка судопроиз-
водства с целью абсолютной защиты прав и инте-
ресов лиц, участвующих в нем. Точно характери-
зует принцип законности и определение, пред-
ставленное Качаловым В.И., в виде руководящего 
положения процессуальной деятельности на всех 
стадиях производства, направленное на дости-
жение конечной цели всего уголовного процесса. 
Безусловно, данный принцип обладает и свой-
ством императивности, как указывает Володина 
Л.М., в том числе, и в силу того, что он является 
конституционно-закрепленным принципом. Это 
еще раз указывает на его особую значимость и 
приоритет перед всеми остальными принципами. 
[11] Безлепкин Б.Т., отмечает, что абсолютно вся
уголовно-процессуальная деятельность должна
отвечать данному принципу  при осуществлении
судопроизводства от самого начала и до конца.
[12] На приоритетность данного принципа в связи
с его конституционным закреплением указывает
и Безруков С.С., полагает, что он обладает систе-
мообразующим свойством, в отличие от некото-
рых иных принципов уголовного судопроизвод-
ства, закрепленных в УПК РФ. [13] Чурсина И.В.
отмечает, что помимо всего перечисленного, все

принципы уголовного судопроизводства и прин-
цип законности в частности, направлены на 
создание определенности судебной практики, ее 
ожидаемости и стабильности. [14]

Следует сказать, что, к примеру, Добро-
вольская Т.И. указывает на то, что, безусловно, 
имеет место быть деление принципов уголовного 
процесса на конституционные, к которым отно-
сится принцип законности, и иные, но каких-либо 
последствий подобное разделение порождать не 
должно, так как у участников процесса может 
сложиться ошибочное представление о безус-
ловной необходимости соблюдения лишь консти-
туционных принципов и возможном, при подоб-
ной необходимости, пренебрежении иными. 
Между тем. все принципы уголовного процесса 
обладают равной юридической силой вне зависи-
мости от первоисточника их закрепления. [15] 

Таким образом, при  достаточно большом 
количестве воззрений исследователей на пере-
чень составляющих систему принципов уголов-
ного процесса,  общим для них остается, к при-
меру, обязательное включение в систему  прин-
ципа законности при осуществлении судопроиз-
водства. Подобное можно встретить и в теории, 
предложенной  Поляковым М.П и Смолиным 
А.Ю., [16] в теории Томина В.Т., [17] в теории  Про-
ценко В.П., [18] в теориях, предложенных Качало-
вой О.В., Якимович Ю.К., Михайловым В.А. а мно-
гих других исследователей. [19] Интересным 
является предложение  Давлетова А.А.,  который 
предложил   несколько видоизменить принцип 
законности и расширить его, указав на то, что  
процессуальные решения, принимаемые при осу-
ществлении  судопроизводства, должны быть 
приняты не только на началах законности, обо-
снованности, мотивированности, но и должны 
быть справедливыми, в связи с чем, уже  норма-
тивно закрепленный принцип подлежит коррек-
тировке. [20] Следует полагать, что понятие спра-
ведливости и обоснованность его указания в УПК 
РФ, также вызывает бурные дискуссии среди 
исследователей, так как однозначно сформули-
ровать его сущность и основные критерии просто 
не представляется возможным, в том числе, 
ввиду того, что понимание справедливости каж-
дым из участников процесса является различным 
из-за занимаемой ими процессуальной позиции и 
восприятия не только обстоятельств дела, но  и 
положений законодательства. [21]

Следует обратить внимание на мнение  
Строгович М.С., которое в корне отличается от 
ранее указанных теорий. Так исследователь пола-
гает, что  принцип законности  не следует воспри-
нимать  как таковой ввиду того, что  он как раз и 
включает в себя все  остальные принципы уго-
ловного судопроизводства. Таким образом, он не 
является отдельным принципом уголовного  про-
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цесса, а является основой всех принципов этой 
системы. Законность выражена во всех принци-
пов процесса, поэтому не должна быть выделена 
в отдельный принцип. Итак, в соответствии сдан-
ной теорией законность выражается во всех 
принципах процесса и не является отдельным 
принципом, так как в него включены все осново-
полагающие требования  необходимые для рас-
смотрения дела. [22] 

В то же время Доля Е.А. отмечает, что над-
лежащее соблюдение  принципа законности  в 
каждом из  аспектов деятельности государствен-
ных органов выступает гарантом защиты прав и 
свобод  гражданина, несоблюдение же его  явля-
ется безусловным основанием для признания их  
ничтожными. Подобные неправомерные дей-
ствия имеют наиболее  тяжкие последствия на 
уровне осуществления  международной  и межго-
сударственной деятельности. Исследователь 
определяет принцип законности как  изменение и 
развитие социальной форм материи  при осу-
ществлении любого вида правовой деятельности. 
Автор выражает несогласие с ранее указанной 
позицией Строговича М.С., о том, что  принцип 
законности не может существовать  как  отдель-
ный принцип, так как представляет собой основу 
всех иных принципов уголовного процесса. 
Исследователь указывает, что   в подобном слу-
чае,  ввиду взаимосвязанности  и дополнения 
друг друга всех остальных принципов и образо-
вания ими целостной взаимосвязанной системы,  
с учетом  того, что надлежащая  реализация каж-
дого из них возможна при реализации всей 
системы, то ни один из них не должен быть вклю-
чен в систему принципов уголовного процесса. 
Таким образом, автор делает вывод, что  суще-
ствующее положение о том, что исполнение каж-
дого из принципов  уголовного судопроизводства 
возможно лишь при исполнении принципа закон-
ности, не может свидетельствовать о том, что  
сам он лишь является основой для принципов, а 
сам не является таковым по своей правовой при-
роде. Каждый из принципов, в том числе и прин-
цип законности, имеет  свое индивидуальное 
содержание, отражающее определенное  аспект 
социального бытия, в определенных видах право-
вой деятельности,  которое его отличает от дру-
гих принципов процесса. Исключительное содер-
жание принципа законности, отличающее его от 
иных принципов процесса,  это и есть необходи-
мое  и строгое  исполнение правовых  норм  при 
осуществлении деятельности, связанной с уго-
ловным судопроизводством. В разрезе указан-
ного следует обратить внимание на теорию Мар-
кушина А.Г., который указывает, что  принципы 
имеют  место быть в  правовом поле  определен-
ной социальной общности вне зависимости от 
того воспринимают  и осознают ли их субъекты 

или нет. Принципы же являются отражением объ-
ективной реальности и не существуют как тако-
вые в готовом виде. Указанным исследователь 
обосновывает то, что не может быть использо-
ваны, как предлагают  ряд исследователей,  дока-
зательства, полученные с нарушением требова-
ний закона в ходе оперативно-розыскной дея-
тельности, так как в результате подобного будут 
нарушаться закономерности,  на основании кото-
рых происходит движение формы социальной 
материи  - преступления, уголовно-процессуаль-
ного законодательства, а также, как следствие, 
осуществляемой уполномоченными органами 
деятельности. Таким образом, в результате 
подобного будет происходить нарушение целесо-
образности исполнения закона. [23] 

Немаловажное значение имеет и следую-
щее. Как отмечают  Манова  Н.С. и Баранова 
М.А., ВС РФ отождествляет такие понятия как 
законность, обоснованность и справедливость, 
не  разделяя их между собой. В указанных поня-
тиях кроется соответствие процессуального акта 
(приговора) требованиям УПК РФ, возникшего 
вследствие  осуществления справедливого судо-
производства. Так, Решетникова И.В.  указывает 
на соотношение  понятий беспристрастности,  
законности и истинности. Как указывает Манова 
Н.С., понятие беспристрастности может быть 
отождествлено с принципом независимости 
судей, в то время как законность и истинность 
должны быть отождествлены меду собой. Так, 
ряд исследователей обосновывают данную пози-
цию тем, что  при  осуществлении судопроизвод-
ства  всесторонне и полно должны быть исследо-
ваны все обстоятельства дела с целью установ-
ления истинной как фактической, так и юридиче-
ской картины произошедшего. Указанное 
согласуется и с целью осуществления судебного 
разбирательства  -  разрешения конкретного 
определенного спора. [24] Например КС РФ ука-
зал, что при отправлении правосудия суд не дол-
жен вставать на  сторону  защиты или обвинения, 
исполнять правомочия какой-либо из сторон, а 
сохранять объективность и беспристрастность, 
ввиду чего будет осуществлено законное судо-
производство  путем которого устанавливается 
объективная истина. Как отмечает Макарова 
З.В., действительно принцип законности следует 
отождествлять с необходимостью установления 
истины, что косвенно находит свое подтвержде-
ние в формулировке, содержащейся в УК РФ, 
такой как   необходимость установления обстоя-
тельств совершения преступления, что и будет 
отражать объективную картину-истину произо-
шедшего. [25]

Принцип законности, содержащийся в Кон-
ституции РФ, представляет собой обязанность 
государственных органов, граждан, а также иных 
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субъектов права исполнять предписания Консти-
туции РФ и иных нормативных актов, помимо 
этого, режим соответствия принципу законности 
установлен и для нормативных актов Российской 
Федерации. 

Таким образом, в общем смысле, принцип 
законности, содержащийся в УПК РФ, буквально 
следует воспринимать как то, что само престу-
пление, а также возникающее вследствие этого 
наказание может быть установлено и определено 
только на основании положений УПК РФ и УК РФ, 
к тому же перечень преступлений, за которые 
виновное лицо может понести наказание, также 
предусмотрено исключительно УК РФ. Уголовный 
закон не может применяться по аналогии, так, к 
примеру, как нормы гражданского права, в виду 
того, что лицо может быть привлечено к уголов-
ной ответственности за преступление, прямо 
предусмотренное УК РФ в соответствии с опре-
деленным законодателем наказанием в порядке, 
предусмотренном УПК РФ. 

Но как же реализуется принцип законности 
в отношении «иных участников судопроизвод-
ства»? Следует полагать, что на необходимость 
соблюдения принципа законности и порядка осу-
ществления судопроизводства при подобной 
конструкции норм УПК  РФ, к примеру, обвиняе-
мым, указывают положения  части 2 статьи 1, в 
которой закреплено, что установленный кодек-
сом порядок судопроизводства должны соблю-
дать помимо государственных органов и долж-
ностных лиц еще  и иные участники уголовного 
судопроизводства. [26]

Таким образом, в действующей версии УПК 
РФ возникла следующая картина в отношении 
принципа законности: отсутствие закрепления в 
правовых обязанностей участников судопроиз-
водства – не государственных органов и долж-
ностных лиц, а также непосредственного указа-
ния на необходимость соблюдения ими принципа 
законности, указание лишь на необходимость 
соблюдения ими порядка  судопроизводства. [27]

Было бы логично, с учетом импортирования 
данного принципа из Конституции РФ, где помимо 
государственных органов и должностных лиц 
возложена обязанность соблюдения  принципа 
законности и на иных субъектов – граждан, ука-
зать в УПК РФ на необходимость его соблюдения  
этими «иными участниками судопроизводства», 
которые не перечислены в статье 7. Подобный 
вывод является весьма закономерным, однако 
же из оценки совокупности норм УПК РФ дей-
ствительно ли не следует, что кодексом не закре-
плена  необходимость соблюдения принципа 
законности в отношении иных участников про-
цесса?

В УПК РФ содержится общая обязанность 
для всех участников процесса соблюдать поря-

док судопроизводства. Не является ли подобное 
указание одной из граней принципа законности? 
Можно ли, к примеру, в отношении обвиняемого 
говорить о тождественности понятий «нарушение 
порядка уголовного судопроизводства» и «нару-
шение норм УПК РФ»? Безусловно, нарушение 
норм УПК РФ включает в себя  нарушение 
порядка уголовного судопроизводства. Пред-
ставляется, что данные понятия являются тожде-
ственными в силу своего правового содержания. 
Таким образом, следует полагать, что часть 2 ста-
тьи 1 УПК РФ должна быть определена как 
составная часть принципа законности и перене-
сена в статью 7 УПК РФ, так как она определяет 
режим законности  в отношении иных  участни-
ков процесса, которые не являются государ-
ственными органами и должностными лицами 
именно в том ключе, который определил законо-
датель. [28] Если для государственных органов и 
должностных лиц соблюдение принципа законно-
сти определяется как  осуществление своей дея-
тельности, в том числе, создание необходимых 
для обеспечения судопроизводства актов и дока-
зательств по делу, в соответствии с  нормами 
УПК РФ, то «иные участники процесса», которые 
не обладают какими-либо должностными полно-
мочиями и на которых не возложена обязанность 
обеспечения режима законности, осуществления 
правосудия – обвиняемым, защитником, свидете-
лем, и всеми иными лицами, должны соблюдать 
порядок судопроизводства, установленный 
кодексом.  Таким образом, представляется, что 
вопреки изложенным ранее мнениям, принцип 
законности сформулирован в УПК РФ в отноше-
нии вех участников процесса -  не только госу-
дарственных органов и должностных лиц, однако 
же он разобщен и содержится как в ч.2 ст.1 УПК 
РФ, так и в ст. 7 УПК РФ, в связи с чем, весьма 
логичным будет являться перемещение  ч. 2 ст. 1 
УПК РФ  в ст. 7 УПК РФ.

Таким образом, следует не согласиться с 
выводом о том, что субъектами принципа закон-
ности следует воспринимать только государ-
ственные органы и должностные лица в связи с 
тем, что граждан следует рассматривать как 
субъектов права  и на них не может распростра-
няться положение о законности в том смысле,  
который вкладывает в него законодатель. Сле-
дует полагать, что принцип законности является 
многогранным, его содержание несколько отли-
чается для различных субъектов принципа. Ука-
занное еще раз подтверждает тот факт, что  в 
соответствии с положениями УПК РФ, никто, в 
том числе «иные субъекты права», не освобожда-
ются от исполнения режима законности, пред-
усмотренного законодателем. [29]

Подводя итог, с целью обобщения представ-
лений о принципе законности, ниже представлен 
соответствующий рисунок.
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Следует различать законность формальную 
и реальную. Отличие заключается в идеальной 
модели. Содержащейся в нормативно-правовых 
актах и картине, которая реально складывается  
при практическом применении норм закона. Сле-
дует отметить, что степень  реальной законности 
может быть определена  путем анализа  статисти-
ческих и количественных показателей. [30]

Можно сформулировать следующее опре-
деление законности – соблюдение требований 
закона обществом в целом с учетом реализации 
возможности осуществления своих прав и сво-
бод субъектами права, регламентации деятельно-
сти государственных органов и неукоснительном 
соблюдении  должностными лицами своих полно-
мочий,  действующих  на  условиях справедливо-
сти, прозрачности и независимости. [31]

Итак, из буквального толкования статьи 7 
УПК РФ можно  установить, что законодатель 
определил содержание принципа законности 
следующим образом:  уполномоченным лицам ( 
прокурору, следователю, дознавателю, суду) вос-
прещается применять положения законов, кото-
рые  противоречат УПК РФ; в случае же установ-
ления несоответствия положений закона УПК РФ 
данным лицам  следует руководствоваться поло-
жениями кодекса; помимо этого нарушение ими 
положений УПК РФ  является основанием для 
признания полученных вследствие подобных 
действий доказательств  недопустимыми, к тому 
же, все составляемые данными лицами процес-
суальные акты  должны быть законными и моти-
вированными.

Список литературы:

[1] Кокорев А.С. Cделки по слиянию и поглощению: от теории к практике. - Киров, 2021.

[2] Николюк, В.В. Основные понятия, используемые в УПК РФ: назначение, критерии отнесения
// Идейные и нравственные начала уголовного процесса: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. – 
М., 2009. – С. 72 - 73.

[3] Вилкова, Т.Ю. Принципы уголовного судопроизводства и общие условия судебного разбира-
тельства, характеризующие деятельность суда // Рос. юстиция. –  2017. – № 1. – С. 34; Цыбулевская, 
О.И. Принципы права: Теория государства и права: курс лекций / Н.И. Матузов, А.В. Малько. – М., 1999. 
– С. 149.

[4] Челохсаев, О.З. Современная уголовно-процессуальная политика: Дис. ... канд. юрид. наук. –
М., 2009. –  С. 3.

[5] Зажицкий, В.И. Правовые принципы в законодательстве Российской Федерации // Государ-
ство и право. –  1996. –  № 11.

[6] Безруков, С.С. Система принципов отечественного уголовного процесса: актуальные про-
блемы и подходы к построению // Право и общество. – 2016. –  №6. – С. 25.

[7] Томин, В.Т. Принципы отечественного уголовного процесса. Уголовный процесс современной
России. Проблемные лекции: Учеб. пособие / В.Т. Томин, А.П. Попов, И.А. Зинченко. – Пятигорск. – 
2014.

[8] Михайловская, И.Б. Цели, функции и принципы уголовного судопроизводства. // Право. – М.,
2003. – С. 119.

[9] Пикалов, И.А. Принципы отечественного уголовного процесса. – М.: Юрлитинформ. – 2012.

[10] Смирнов, А.В. Уголовный процесс: Учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский – М., 2008. – С.
60.

[11] Володина, Л.М. Назначение и принципы уголовного судопроизводства - основа нравствен-
ных начал уголовно-процессуальной деятельности // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). – 2018. – № 2(42). – С. 18.

[12] Безлепкин, Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: Учебное пособие. 9-е изд., пере-
раб. и доп. – М.: Проспект. – 2018. –  С. 13.

[13] Безруков, С.С. Система принципов отечественного уголовного процесса: актуальные про-
блемы и подходы к построению // Право и общество. – 2016. –  №6. – С. 25.

[14] Чурсина, И.В. Принципы уголовного судопроизводства. // Уголовное судопроизводство. –
2020. – № 4.

[15] Добровольская, Т.Н. Курс советского уголовного процесса: общая часть. – М., 1989. – С. 141.

[16] Поляков, М.П., Принцип процессуальной экономии в уголовном судопроизводстве / М.П.
Поляков, А.Ю.  Смолин. – Н. Новгород. – 2011. – С. 88 – 9



44 № 1 (ЯНВАРЬ - МАРТ)  2024 г.

[17] Томин, В.Т. Принципы отечественного уголовного процесса. Уголовный процесс современ-
ной России. Проблемные лекции: Учеб. пособие / В.Т. Томин, А.П. Попов, И.А. Зинченко. – Пятигорск. 
– 2014.

[18] Проценко, В.П. Принципы уголовного процесса и критерии их систематизации. – Краснодар.
– 2005. – С. 46 - 47, 59 - 107.

[19] Качалова, О.В. Теоретические основы ускоренного производства в российском уголовном
процессе: Монография. – М., 2015. – С. 122; Михайлов, В.А. Конституционно-правовые основы уголов-
ного судопроизводства. – М., 2010. – С. 41 – 43; Якимович, Ю.К. Понятие, назначение, дифференциа-
ция уголовного процесса. Принципы уголовного судопроизводства. –Томск. – 2015. – С. 98 - 166.

[20] Давлетов,  А.А. Принципы уголовно-процессуальной деятельности // Известия вузов. Право-
ведение. – 2008. – № 2. – С. 102.

[21] Кокорев А.С. Отечественные и зарубежные методики оценки кредитоспособности заем-
щика. Монография. - Москва, 2021.

[22] Володина, Л.М. Система принципов уголовного судопроизводства // Принципы уголовного
судопроизводства и их реализация при производстве по уголовным делам: Матер. IV Междунар. науч.-
практ. конф.: [г. Москва, 5 - 6 апреля 2016 г.]. – М.: РГУП. –  2016. – С. 54.

[23] Маркушин, А.Г. Оперативно-розыскная деятельность – необходимость и законность. – Н.
Новгород. – 1997. – С. 35.

[24] Манова, Н.С. Принципы уголовного судопроизводства как воплощение нравственных основ
уголовно-процессуальной деятельности/ Н.С.   Манова, М.А. Баранова // Вестник Пермского универ-
ситета. Юридические науки. – 2019. – № 3.

[25] Макарова, З.В. Конституционный принцип законности уголовного судопроизводства // Акту-
альные проблемы рос. права. –2014. – № 4. –С. 631–636.

[26] Жарова А.К. О соотношении персональных данных с IP-адресом. Российский и зарубежный
опыт // Вестник УрФО. Безопасность в информационной сфере. 2016. № 1 (19). С. 61-67.

[27] Кокорев А.С. Управление внешней и внутренней логистикой. – М.: Государственный универ-
ситет по землеустройству, 2021.

[28] Жарова А.К. О подходе к классификации информационно-технологических услуг // Государ-
ство и право. 2014. № 3. С. 32-38.

[29] Пономарёв Д.С., Морозов И.В., Григорьев С.М., Кокорев А.С., Забайкин Ю.В. История раз-
вития общественного мониторинга здоровья // Вопросы истории. 2021. № 7-2. С. 275-283.

[30] Рагимов, М.Г. Понятие участников уголовного процесса и их классификация: Учебное посо-
бие. – Владимир. – Транзит-Икс. – 2009. – С. 29.

[31] Кокорев А.С. Влияние пандемии на малый и средний бизнес // Московский экономический
журнал. 2021.№ 2. - С. 64.

Spisok literatury:

[1] Kokorev A.S. Cdelki po sliyaniyu i pogloshcheniyu: ot teorii k praktike. - Kirov, 2021.

[2] Nikolyuk, V.V. Osnovnye ponyatiya, ispol’zuemye v UPK RF: naznachenie, kriterii otneseniya // Ide-
jnye i nravstvennye nachala ugolovnogo processa: Materialy Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. – M., 2009. – S. 
72 - 73.

[3] Vilkova, T.YU. Principy ugolovnogo sudoproizvodstva i obshchie usloviya sudebnogo razbiratel’stva,
harakterizuyushchie deyatel’nost’ suda // Ros. yusticiya. –  2017. – № 1. – S. 34; Cybulevskaya, O.I. Principy 
prava: Teoriya gosudarstva i prava: kurs lekcij / N.I. Matuzov, A.V. Mal’ko. – M., 1999. – S. 149.

[4] CHelohsaev, O.Z. Sovremennaya ugolovno-processual’naya politika: Dis. ... kand. yurid. nauk. – M.,
2009. –  S. 3.

[5] Zazhickij, V.I. Pravovye principy v zakonodatel’stve Rossijskoj Federacii // Gosudarstvo i pravo. –
1996. –  № 11.

[6] Bezrukov, S.S. Sistema principov otechestvennogo ugolovnogo processa: aktual’nye problemy i
podhody k postroeniyu // Pravo i obshchestvo. – 2016. –  №6. – S. 25.

[7] Tomin, V.T. Principy otechestvennogo ugolovnogo processa. Ugolovnyj process sovremennoj Rossii.
Problemnye lekcii: Ucheb. posobie / V.T. Tomin, A.P. Popov, I.A. Zinchenko. – Pyatigorsk. – 2014.



45№ 1 (ЯНВАРЬ - МАРТ)  2024 г.

[8] Mihajlovskaya, I.B. Celi, funkcii i principy ugolovnogo sudoproizvodstva. // Pravo. – M., 2003. – S.
119.

[9] Pikalov, I.A. Principy otechestvennogo ugolovnogo processa. – M.: YUrlitinform. – 2012.

[10] Smirnov, A.V. Ugolovnyj process: Uchebnik / A.V. Smirnov, K.B. Kalinovskij – M., 2008. – S. 60.

[11] Volodina, L.M. Naznachenie i principy ugolovnogo sudoproizvodstva - osnova nravstvennyh nachal
ugolovno-processual’noj deyatel’nosti // Vestnik Universiteta imeni O.E. Kutafina (MGYUA). – 2018. – № 2(42). 
– S. 18.

[12] Bezlepkin, B.T. Ugolovnyj process v voprosah i otvetah: Uchebnoe posobie. 9-e izd., pererab. i dop.
– M.: Prospekt. – 2018. –  S. 13.

[13] Bezrukov, S.S. Sistema principov otechestvennogo ugolovnogo processa: aktual’nye problemy i
podhody k postroeniyu // Pravo i obshchestvo. – 2016. –  №6. – S. 25.

[14] CHursina, I.V. Principy ugolovnogo sudoproizvodstva. // Ugolovnoe sudoproizvodstvo. – 2020. –
№ 4.

[15] Dobrovol’skaya, T.N. Kurs sovetskogo ugolovnogo processa: obshchaya chast’. – M., 1989. – S.
141.

[16] Polyakov, M.P., Princip processual’noj ekonomii v ugolovnom sudoproizvodstve / M.P. Polyakov,
A.YU.  Smolin. – N. Novgorod. – 2011. – S. 88 – 9

[17] Tomin, V.T. Principy otechestvennogo ugolovnogo processa. Ugolovnyj process sovremennoj
Rossii. Problemnye lekcii: Ucheb. posobie / V.T. Tomin, A.P. Popov, I.A. Zinchenko. – Pyatigorsk. – 2014.

[18] Procenko, V.P. Principy ugolovnogo processa i kriterii ih sistematizacii. – Krasnodar. – 2005. – S. 46
- 47, 59 - 107.

[19] Kachalova, O.V. Teoreticheskie osnovy uskorennogo proizvodstva v rossijskom ugolovnom pro-
cesse: Monografiya. – M., 2015. – S. 122; Mihajlov, V.A. Konstitucionno-pravovye osnovy ugolovnogo sudo-
proizvodstva. – M., 2010. – S. 41 – 43; YAkimovich, YU.K. Ponyatie, naznachenie, differenciaciya ugolovnogo 
processa. Principy ugolovnogo sudoproizvodstva. –Tomsk. – 2015. – S. 98 - 166.

[20] Davletov,  A.A. Principy ugolovno-processual’noj deyatel’nosti // Izvestiya vuzov. Pravovedenie. –
2008. – № 2. – S. 102.

[21] Kokorev A.S. Otechestvennye i zarubezhnye metodiki ocenki kreditosposobnosti zaemshchika.
Monografiya. - Moskva, 2021.

[22] Volodina, L.M. Sistema principov ugolovnogo sudoproizvodstva // Principy ugolovnogo sudoproiz-
vodstva i ih realizaciya pri proizvodstve po ugolovnym delam: Mater. IV Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.: [g. 
Moskva, 5 - 6 aprelya 2016 g.]. – M.: RGUP. –  2016. – S. 54.

[23] Markushin, A.G. Operativno-rozysknaya deyatel’nost’ – neobhodimost’ i zakonnost’. – N. Novgo-
rod. – 1997. – S. 35.

[24] Manova, N.S. Principy ugolovnogo sudoproizvodstva kak voploshchenie nravstvennyh osnov
ugolovno-processual’noj deyatel’nosti/ N.S.   Manova, M.A. Baranova // Vestnik Permskogo universiteta. 
YUridicheskie nauki. – 2019. – № 3.

[25] Makarova, Z.V. Konstitucionnyj princip zakonnosti ugolovnogo sudoproizvodstva // Aktual’nye
problemy ros. prava. –2014. – № 4. –S. 631–636.

[26] ZHarova A.K. O sootnoshenii personal’nyh dannyh s IP-adresom. Rossijskij i zarubezhnyj opyt //
Vestnik UrFO. Bezopasnost’ v informacionnoj sfere. 2016. № 1 (19). S. 61-67.

[27] Kokorev A.S. Upravlenie vneshnej i vnutrennej logistikoj. – M.: Gosudarstvennyj universitet po zem-
leustrojstvu, 2021.

[28] ZHarova A.K. O podhode k klassifikacii informacionno-tekhnologicheskih uslug // Gosudarstvo i
pravo. 2014. № 3. S. 32-38.

[29] Ponomaryov D.S., Morozov I.V., Grigor’ev S.M., Kokorev A.S., Zabajkin YU.V. Istoriya razvitiya
obshchestvennogo monitoringa zdorov’ya // Voprosy istorii. 2021. № 7-2. S. 275-283.

[30] Ragimov, M.G. Ponyatie uchastnikov ugolovnogo processa i ih klassifikaciya: Uchebnoe posobie.
– Vladimir. – Tranzit-Iks. – 2009. – S. 29.

[31] Kokorev A.S. Vliyanie pandemii na malyj i srednij biznes // Moskovskij ekonomicheskij zhurnal.
2021.№ 2. - S. 64.



46 № 1 (ЯНВАРЬ - МАРТ)  2024 г.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÅ ÏÐÀÂÎ

СЁМОВ Владимир Ильич,
соискатель Московского университета 

МВД им. В.Я. Кикотя,
e-mail: mail@law-books.ru

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЗА 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕЖИМА 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

АННОТАЦИЯ. В статье анализируется порядок установления ответственности военнослужа-
щего за совершенное административное правонарушение в условиях чрезвычайного положения, 
раскрывается суть административной и дисциплинарной ответственности военнослужащего, а так-
же определяются критерии их разграничения. Автор также характеризует особенности такого пра-
вового режима, как чрезвычайное положение, и определяет каким образом возникает при подоб-
ных условиях ответственность за правонарушение у военнослужащего. Автором также предложена 
концепция изменения законодательства в отношении административной ответственности военнос-
лужащих за правонарушения в условиях чрезвычайной ситуации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: административная ответственность, дисциплинарная ответственность, 
военнослужащий, дисциплинарный устав, чрезвычайное положение.

SEMOV Vladimir Ilyich,
Moscow University applicant

Ministry of Internal Affairs named after V.Ya. Kikotya

LEGAL LIABILITY OF MILITARY PERSONNEL FOR ADMINISTRATIVE 
OFFENSES UNDER THE STATE OF EMERGENCY

ANNOTATION. The article analyzes the procedure for establishing the responsibility of a serviceman 
for a committed administrative offense in a state of emergency, reveals the essence of the administrative 
and disciplinary responsibility of a serviceman, and also defines the criteria for their distinction. The au-
thor also characterizes the features of such a legal regime as a state of emergency, and determines how 
responsibility for an offense arises under such conditions for a serviceman. The author also proposed the 
concept of changing legislation regarding the administrative responsibility of military personnel for offens-
es in an emergency.

KEY WORDS: administrative responsibility, disciplinary responsibility, serviceman, disciplinary 
charter, state of emergency.

Административная ответственность 
представляет вид юридической ответ-

ственности, который выражается в форме адми-
нистративного наказания за какое-либо совер-
шенное неким субъектом административное пра-
вонарушение. Необходимо уточнить, что одно-
значно сформированное определение 
административной ответственности в теории 
права отсутствует. Можно обратиться к опреде-
лению административной ответственности, 
сформулированному О.П. Панковой. Как пред-
ставляется автору, оно является достаточно 
емким, но компактным, определяющим все при-
знаки административной ответственности в каче-
стве вида юридической ответственности. Итак, 

административную ответственность следует 
понимать как предусмотренную административ-
ным законодательством меру воздействия на 
некоторого субъекта  в форме административ-
ного наказания, которое  в установленном 
порядке и установленным образом производит 
ограничение его как личных, так и имуществен-
ных прав, в связи с совершением им администра-
тивного правонарушения. [1] В данном случае, 
следует сказать, что в практическом плане адми-
нистративная ответственность представляет 
собой ничто иное как ответственность субъекта, 
который каким-либо образом нарушил общеобя-
зательные правила, установленные для всех лиц, 
на которых распространяется административное 
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законодательство Российской Федерации. 
Однако, так или иначе, подобное определение 
можно адаптировать под любой из видов юриди-
ческой ответственности. Что же касается  специ-
фических особенностей административной 
ответственности, то, стоит отметить, что, в отли-
чии от уголовной ответственности, степень обще-
ственной опасности правонарушений, вслед-
ствие которых  она возникает, не так высока. 
Данная особенность играет существенное значе-
ние в рамках рассматриваемой темы. Не менее 
важной особенностью является и то, что сторо-
ной правоотношений, возникающих вследствие 
совершенного субъектом права, как физическим, 
так и юридическим, правонарушения, выступают 
какие-либо государственные органы. [2] 

Таким образом, имеет место быть разделе-
ние административной ответственности военнос-
лужащих за совершенное правонарушение на 
дисциплинарную ответственность и непосред-
ственно административную. Как же соотносятся 
данные виды ответственности? В соответствии 
со специальным законом «О статусе военнослу-
жащих» законодатель предусмотрел, в случае 
таковой необходимости, возможность привлече-
ния военнослужащего ко всем ранее нами ука-
занным видам ответственности - гражданской, 
уголовной, административной, материальной. 
Военнослужащие, как и иные субъекты права, 
равны перед законом, на что ни в коей мере не 
может повлиять ни звание, ни должность воен-
нослужащего. [3]

Законодатель предусмотрел следующий 
режим ответственности для военнослужащих: за 
совершенное административное правонаруше-
ние они несут в основном дисциплинарную ответ-
ственность по общему правилу, между тем, за 
конкретно перечисленные в статье 2.5 КоАП РФ 
правонарушения, военнослужащий несет непо-
средственно административную ответственность 
на общих основаниях с иными субъектами права. 
Так, предусмотрена административная ответ-
ственность военнослужащих за нарушение 
порядка проведения выборов и референдумов 
(ст. 5.1 – 5.25, 5.45 – 5.52 КоАП РФ), за правонару-
шения законодательства о свободе совести, 
вероисповедания и религиозных объединений (ст. 
5.26 КоАП РФ), за нарушения в области санитар-
но-эпидемиологического благополучия населе-
ния (ст. 6.3 КоАП РФ), за нарушения, связанные с 
осуществлением государственных закупок и 
заключения государственных контрактов (ст. 7.29 
– 7.32, 7.32.1, 19.7.2 КоАП РФ), за нарушения в
области охраны окружающей среды (глава 8
КоАП РФ), за нарушения требований пожарной
безопасности вне места службы (11.16, 20.4 КоАП
РФ), за правонарушения в области дорожного
движения (глава 12 КоАП РФ), за правонаруше-

ния в сфере ограничения конкуренции (ст. 14.9, 
14.32 КоАП РФ), за правонарушения в области  
финансов, налогов и соборов, страхования, 
рынка ценных бумаг и драгоценных металлов 
(глава 15 КоАП РФ), за нарушение таможенных 
правил (глава 16 КоАП РФ), а  также неисполне-
ние распоряжения судьи, судебного пристава по 
обеспечению порядка в суде (ст. 17.3 КоАП РФ), 
неисполнение требований прокурора, следова-
теля, дознавателя или должностного лица в связи 
с производством административного дела (ст. 
17.7 КоАП РФ), неисполнение требований органа, 
обеспечивающего исполнение исполнительных 
документов ( ст. 17.8, 17.8.1, 17.14, 17.15, КоАП 
РФ), за заведомо ложные показания, заключение 
эксперта и ложный перевод (ст. 17.9 КоАП РФ), за 
нарушение пограничного режима Российской 
Федерации (ст. 18.1 – 18.4 КоАП РФ), за неиспол-
нение предписаний уполномоченных органов (ст. 
19.5, 19.8 КоАП РФ), за уклонение от исполнения 
административного наказания ( ст. 20.25 КоАП 
РФ). [4] Что же касается дисциплинарной ответ-
ственности, то она устанавливается для военнос-
лужащего, совершившего административное 
правонарушение или проступок в соответствии с 
Дисциплинарным уставом  ВС РФ. При этом оспа-
ривание постановленного в отношении военнос-
лужащего решения происходит через систему 
военных судов, которые вправе оценивать не 
только характер осуществленного военнослужа-
щим правонарушения, обоснованность привле-
чения данного лица к соответствующей ответ-
ственности, но и соответствие тяжести применя-
емого к военнослужащему наказания с его степе-
нью вины. Следует обратить внимание на тот 
факт, что в случае если военнослужащий несет 
административную ответственность за правона-
рушение на общих основаниях, и за указанное 
правонарушение предусмотрен судебный поря-
док  привлечения виновного лица к ответственно-
сти, то указанный спор подсуден военному суду. 
[5]

Таким образом, можно сформулировать 
следующее определение  административного 
правонарушения военнослужащего - это дей-
ствие  лица, являющегося военнослужащим, 
которым нарушается установленный в государ-
стве административный порядок, и вследствие 
которого также возникает нарушение правоотно-
шений, происходящих из осуществления лицом 
военной службы. Из этого следует, что специфика 
административного правонарушения военнослу-
жащего заключается в том, что совершая адми-
нистративный проступок, военнослужащий пося-
гает не только на административно-правовые 
отношения, но и на правоотношения, возникаю-
щие вследствие несения им военной службы. 
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Данная ситуация связана, как очевидно, со спец-
ификой правового статуса военнослужащего. [6]

Таким образом, в полной мере отождест-
влять юридическую ответственность военнослу-
жащего за совершенное административное пра-
вонарушение с юридической ответственностью 
иного субъекта права за совершенное админи-
стративное правонарушение, в полной мере 
нельзя. Напрашивается вывод, что также согла-
суется с мнением исследователей, таких как П.П. 
Серков, указанное возникает вследствие право-
вого статуса военнослужащего и необходимости 
оказания на него меры воспитательного  воздей-
ствия за проступок, что, в свою очередь, влияет 
на формирование и поддержание дисциплины 
военнослужащих. Данная концепция согласуется 
с основополагающими началами вообще всего 
законодательства, связанного с военной служ-
бой. [7]

Таким образом, административная ответ-
ственность военнослужащих характеризуется 
рядом следующих особенных признаков: она 
возникает в отношении специфического специ-
ального субъекта - военнослужащего, в отноше-
нии которого законодателем установлен четко 
регламентированный перечень оснований для 
привлечения его к подобной ответственности. 
Также имеет место быть ограничение данного 
перечня административных наказаний, которые 
могут быть применены к данному специальному 
субъекту. В случае, если совершенное военнос-
лужащим правонарушение не входит в данную 
категорию правонарушений, за которые он не 
несет административную ответственность, то за 
это правонарушение у него будет возникать дис-
циплинарная ответственность. Ряд ученых, таких 
как Ю.А. Королева, полагают, что специфика пра-
вового статуса рассматриваемого субъекта пра-
воотношений представляется в ограничении как 
административной, так и дисциплинарной делик-
тоспособности. [8] С данным выводом нельзя не 
согласиться, так как он обусловлен широким 
рядом изъятий и ограничений из общего порядка 
привлечения данного субъекта к ответственно-
сти. [9] 

Многие ученые-исследователи, к примеру 
М.Н. Бакович, не раз отмечали, что также нахо-
дит свое подтверждение в судебной практике, 
что в случае совершения административного 
правонарушения военнослужащим, он, зачастую, 
привлекается к двойной ответственности за одно 
и то же деяние – и к административной, и к дисци-
плинарной. М.Н. Бакович  полагает подобную 
ситуацию недопустимой, и возникающей исклю-
чительно из неосведомленности руководства 
военнослужащего относительно норм действую-
щего законодательства, при том, что двойное 
наказание субъекта за одно и то же деяние не 

допускается законом. [10] Однако не связано ли 
это с ранее указанной спецификой администра-
тивного правонарушения военнослужащего? 
Возникновением, в случае совершения военнос-
лужащим административного правонарушения, 
посягательства как на административно-право-
вые отношения, так и на правоотношения, свя-
занные с несением им воинской службы? 

Данный вопрос является дискуссионным и 
предполагает возникновение, в связи со специ-
фикой субъекта права, теории об ограниченном 
потенциальном исключении из одного из основ-
ных принципов российского законодательства о 
недопустимости двойной ответственности за 
одно и то же деяние. Подобное исключение может 
рассматриваться ввиду исключительности ситуа-
ции – необходимости усиленного поддержания 
дисциплины военнослужащих и формирования у 
них четкого убеждения о недопустимости подоб-
ных действий не только как у субъекта права на 
общих основаниях со всеми иными субъектами, 
но и как субъекта, отнесенного к определенной 
общности, характеризующейся спецификой пра-
вового статуса. Так, нередко в практике встреча-
ются примеры возникновения двойной ответ-
ственности военнослужащего, к примеру, за 
управление транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения, когда военнослужа-
щий не находился на службе. [11] 

Безусловно, подобная мера двойной ответ-
ственности за административное правонаруше-
ние, на данный момент, является противоправной 
даже в силу положений Конституции РФ. Однако 
может в подобной двойной мере ответственности 
есть рациональное звено, ведь даже не находясь 
на военной службе специфический субъект права 
обладает некоторым отличающимся от всех иных 
субъектов правовым статусом, полномочиями, а 
также в отношении него установлены несколько 
иные более строгие требования, в том числе, к 
поведению и последствиям действий или бездей-
ствия. Данный вопрос может выступать отдель-
ной темой исследования. При действующем поло-
жении, изложенном в нормативно-правовых 
актах, невозможно представить себе отступление 
от Конституционного запрета повторного осу-
ждения за одно и то же преступление. [12] 

Таким образом, должен быть предусмотрен 
механизм трансформации различных видов 
ответственности. Так, в соответствии с положе-
ниями ДУ ВС РФ, лицо, которое понесло дисци-
плинарную ответственность за правонарушение, 
не освобождается, если таковая должна возник-
нуть, от уголовной ответственности. Подобную 
же форму трансформации ответственности сле-
дует установить и в отношении административ-
ной ответственности. Таким образом, автор не 
соглашается с мнением Ю.Н. Туганова по поводу 
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того, что при наличии в совершенном правонару-
шении признаков и административного, и дисци-
плинарного правонарушения, не должно возни-
кать двойное применение мер ответственности. 
[13] В постановлении Конституционного Суда РФ
по данному вопросу указано на недопущение
повторного привлечения виновного лица к одному
и тому же виду ответственности за одно и то дея-
ние. [14]

Указанный вывод можно трактовать, как 
запрет на двойное применение, к примеру, адми-
нистративной, или дисциплинарной ответствен-
ности за одно и то же правонарушение, при том, 
явного запрета на применение двух различных 
видов ответственности за одно и то же противо-
правное деяние не усматривается. М.С. Студени-
кина полагает, что привлечение военнослужа-
щего и к дисциплинарной, и административной 
ответственности за одно и то же деяние не проти-
воречит основополагающим конституционным 
принципам российского законодательства, 
однако, использовать подобный инструмент 
двойной ответственности следует только в строго 
ограниченных случаях - при высокой степени 
общественной опасности деяния и грубых нару-
шениях. [15] Немаловажным является и тот факт, 
который лишь подтверждает верность выводов 
автора, что весьма распространены случаи, когда 
в случае установления факта совершения адми-
нистративного правонарушения военнослужа-
щим, последний пытается скрыть наличие у него 
специального статуса с целью избегания ответ-
ственности за данное деяние на службе. Автор 
полагает, что необходимо разработать инстру-
мент совокупного несения нескольких видов 
ответственности и внести соответствующие 
правки как в КоАП РФ, так и в ДУ ВС РФ. 

В рамках рассматриваемой темы, также 
необходимо выделить определенную последова-
тельность стадий административной ответствен-
ности военнослужащих в случае необходимости 
установления в отношении них административ-
ной или дисциплинарной ответственности. [16] 
Так, в первую очередь, собственно, устанавлива-
ется факт правонарушения и соотносится с нор-
мами действующего законодательства. После 
чего происходит установление субъектного ста-
туса правонарушителя, оценка и определение 
меры ответственности. Последней стадией высту-
пает непосредственная реализация постановлен-
ной в отношении правонарушителя меры ответ-
ственности. [17] 

 Следует отметить, что законодатель 
предусмотрел возможность прекращения произ-
водства административного дела в случае необ-
ходимости привлечения лица к дисциплинарной 
ответственности. [18] В подобном случае, поста-
новление о прекращении административного 

производства вместе с материалами дела направ-
ляется в воинскую часть по месту службы воен-
нослужащего для рассмотрения вопроса о при-
влечении его к соответствующей ответственно-
сти. [19]

Так, специальный закон «О статусе военнос-
лужащих» указывает, что дисциплинарная ответ-
ственность наступает в случае совершения воен-
нослужащим действия, вследствие которого 
нарушается воинская дисциплина, но основания 
для возникновения административной и уголов-
ной ответственности отсутствуют. [20] При этом 
законодатель также указал, что те администра-
тивные правонарушения, за которые для воен-
нослужащего Административным кодексом уста-
новлена дисциплинарная ответственность, явля-
ются  грубыми проступками. Однако существует 
некоторое противоречие законодательных норм, 
о котором будет изложено далее. [21]

Дополнительно следует отметить опреде-
ленную деталь соотношения положений КоАП РФ 
в отношении административной ответственности 
военнослужащих с положениями специального 
закона «О статусе военнослужащих». Указанное 
находится в тесной взаимосвязи с представлен-
ной ранее автором теорией о возможности уста-
новления двойной ответственности военнослу-
жащего за одно и то же действие в связи с его 
специальным статусом. [22] Однако как же сле-
дует разграничивать ответственность в настоя-
щий момент? Так, к примеру, в соответствии с 
КоАП РФ военнослужащий несет административ-
ную ответственность на общих основаниях за 
нарушение правил дорожного движения, вслед-
ствие которых был причинен вред здоровью лег-
кой или средней тяжести, а также за управление 
транспортным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения. [23] Специальным же законом «О 
статусе военнослужащих» предусмотрено несе-
ние военнослужащим ответственности за грубые 
дисциплинарные проступки, в том числе, в виде 
причинения вреда здоровью из-за нарушения 
правил управления военнослужащим транспорт-
ным средством, а также вследствие осуществле-
ния своих обязанностей в состоянии алкоголь-
ного опьянения. [24] Можно предположить задво-
ение ответственности за правонарушение, совер-
шенное военнослужащим, в Административном 
кодексе и в специальном законе «О статусе воен-
нослужащих», с возникновением для виновного 
лица двух различных видов ответственности, 
однако автор полагает, что это не так. Критерием 
различия вида ответственности, в данном случае, 
выступает нахождение в момент правонаруше-
ния военнослужащего на службе - если военнос-
лужащий совершил подобный проступок, нахо-
дясь на службе, применению подлежит закон «О 
статусе военнослужащих», в отношении него воз-
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никает дисциплинарная ответственность, если же 
речь идет о совершении правонарушения в 
период, когда он на службе не находился, то при-
менению подлежат положения КоАП РФ, воен-
нослужащий несет ответственность на общих 
основаниях. Следует отметить, что на практике 
крайне часто возникает путаница относительно 
возникающего у виновного лица вида ответствен-

ности. [25] Не менее часто происходят ситуации, 
как уже упоминалось ранее, когда правонаруши-
тель все же несет несколько видов ответственно-
сти за одно и то же деяние. [26] Между тем, в рам-
ках рассматриваемой темы, разделение ответ-
ственности на административную и дисциплинар-
ную по критерию нахождения военнослужащего 
на службе имеет существенное значение. [27] 
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Однако многие из них считают, что в Рос-
сийской Федерации не может быть 

создана «абсолютно децентрализованная, дуали-
стичная» [1] судебная система с выделением 
федеральной судебной систем и самостоятельно 
формируемых субъектами РФ региональных 
судебных систем [2]. Свой вывод они обосновы-
вают такими аргументами как: «историческая 
приверженность» Российской Федерации к кон-
тинентальной правовой системе; формальное 

непризнание правотворческой роли суда и судеб-
ного прецедента как источника права; восприя-
тие Российской Федерацией европейской модели 
судебного конституционного контроля; отнесе-
ние вопросов судоустройства к исключительному 
ведению Российской Федерации и т.п. [3]

В определенной мере спорный характер 
указанных вопросов обусловлен конституционно 
- правовым регулированием статуса судебной
власти и системы. [4] Как известно, судебная
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система Российской Федерации устанавливается 
Конституцией и федеральным конституционным 
законом (ч. 3 ст. 118 Конституции РФ). Федераль-
ный конституционный закон «О судебной системе 
Российской Федерации» закрепляет, с одной сто-
роны, единство судебной системы (ст. 3), с другой 
– фактически разделяет ее на федеральные суды
и суды субъектов РФ (ст. 4). Таким образом,
запрет на формирование субъектами РФ соб-
ственных судебных систем следует, как замечают
многие авторы, [5] только из общего смысла
Федерального конституционного закона «О
судебной системе Российской Федерации», сово-
купности его правовых норм [6]. Такую позицию
занял и федеральный Конституционный Суд,
который подтвердил возможность создания и
функционирования только единой судебной
системы России [7].

Судебная власть может существовать 
только как государственно-правовой институт, 
призванный удовлетворять потребности граж-
дан, общества и государства в законном, спра-
ведливом, быстром разрешении споров о праве, 
возникающих в процессе реализации прав и обя-
занностей субъектов правоотношений, охранять 
и защищать права граждан. Указанная задача 
реализуется судебной властью не в полной мере. 
[8] 

В России все еще не созданы необходимые 
условия для отправления правосудия на достой-
ном уровне, что отрицательно сказывается на 
обеспечении правового порядка в стране, сдер-
живает развитие экономики. Осознание гражда-
нами невозможности восстановления нарушен-
ных прав подрывает веру в правосудие. [9] Хотя 
число поступающих в суды исковых заявлений, 
жалоб и обращений о разрешении споров посто-
янно» растет, многие россияне предпочитают 
решать свои проблемы вне суда. [10]

С вступлением России в Совет Европы 
несколько тысяч российских граждан обрати-
лись в Европейский Суд по правам человека 
с жалобами на неудовлетворительное осущест-
вление правосудия в Российской Федерации. 
Подобное отношение граждан к судебной власти 
может стать серьезным препятствием для завер-
шения судебной реформы. Ситуация переходит в 
политическую плоскость: проблемы судов, воз-
никающие на почве неудовлетворительного 
финансирования их деятельности, становятся 
проблемами миллионов людей, которые теряют 
веру не только в правосудие, но и в государство, 
его лидеров, в стремление власти отстаивать 
законные интересы граждан. [11]

Судебная практика может быть представ-
лена многомерно, в различных системах коорди-
нат, отражающих весь опыт судебной деятельно-
сти. При определении разновидностей судебной 

практики возможными классификационными 
основаниями являются: 

1) критерии, выводимые из действующего
правового регулирования (классификация по 
системно-структурному и функциональному при-
знаку, в том числе с учетом вхождения России в 
европейское правовое пространство; а также 
по инстанционной принадлежности); [12]

2) критерии, определяемые непосред-
ственно в самом процессе правоприменения 
(классификация по отраслям права и конкретным 
категориям дел, по степени сложности дел, по 
степени устойчивости практики, а также в зави-
симости от наличия судебных ошибок).

Судебная власть без силы самостоятель-
ного принуждения к исполнению своих решений 
не авторитетна. Именно поэтому судебная власть 
не будет пользоваться тем влиянием и призна-
нием, которые ей необходимы для надлежащего 
выполнения судебной функции по защите нару-
шенных прав, законных интересов и свобод 
граждан и стабилизации в обществе. Не прихо-
дится удивляться тому, что судебная власть в 
России не достаточно авторитетна. Изъятие ста-
дии исполнения из гражданской процессуальной 
деятельности суда снижает значимость судеб-
ного постановления по конкретному делу как 
основного акта судебной власти, а деятельность 
суда утрачивает свой действительный смысл, что 
отражается на авторитете и эффективности суда. 
Происходит умаление влияния и авторитета 
судебной власти. [13] 

Необходимо полностью воссоздать разру-
шенный институт исполнения судебных решений 
в гражданском процессе (и в функциональной 
деятельности органов судебной власти) и полно-
стью восстановить правомочие судебной власти 
по принудительному исполнению её актов, что 
повлечёт за собой полную ответственность судов 
за своевременное и реальное исполнение её ука-
заний, изложенных в актах судебной власти.[14]  
При этом судебная система должна иметь свою 
службу судебных приставов – исполнителей по 
реальному исполнению только актов судебной 
власти, обеспеченных высочайшим уровнем 
защиты государства. [15] Для этого часть судеб-
ных приставов – исполнителей с их нынешними 
расширенными правомочиями надлежит изъять 
из Службы приставов, состоящей нынче при 
исполнительной власти, назначить соразмерно 
их тяжёлой работе заработную плату и передать 
в кадровом отношении в Судебный Департамент 
при Верховном Суде РФ, а организационно под-
чинить федеральным судам, которые в силу своей 
компетенции нуждаются в оперативном и эффек-
тивном принудительном реальном исполнении 
выносимых ими судебных актов. [16]

Споры, рассмотренные в суде, должны быть 
завершены не только вынесением судебного 
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акта, как это сложилось после принятия законов 
«О судебных приставах» и «Об исполнительном 
производстве». Властное веление суда, выра-
женное в судебном акте, должно быть реально 
исполнено службами судебных приставов-испол-
нителей, подведомственными судам. [17] Предла-
гаемые изменения подлежать законодательному 
утверждению в предусмотренном законом 
порядке. Исполнительные документы как реали-
зующие акт судебной власти, олицетворяющие и 
подтверждающие высочайший уровень защиты 
прав граждан государством и часто несущие в 
себе возможности взыскания огромных денеж-
ных сумм или распоряжения дорогостоящим 
имуществом либо подтверждающие право взы-
скания сумм на длительные сроки, должны иметь 
высокую степень защиты, в том числе иметь 
водяные, голографические знаки, быть докумен-
тами особого учёта и отчётности, храниться в 
соответствии с инструктивными предписаниями, 
что поднимет их значение увеличит ответствен-
ность за их сохранность, предотвратит злоупо-
требления, связанные с выдачей дубликатов 
исполнительных листов.

Обретение судебной властью своей дер-
жавности зависит от работы, которую предстоит 
провести по формированию образцовой лично-
сти судьи. Державность способствует росту 
авторитета судебной власти. Однако повышению 
авторитета судебной власти через формирова-
ние державности препятствует отсутствие совре-
менных законов о Верховном Суде РФ и о судоу-
стройстве подсистемы судов общей юрисдикции 
России. [18] 

Некоторые ученые связывают классифика-
цию судебных систем с формой государствен-
ного устройства. Например, С.Г. Павликов 
утверждает, что в федеративном государстве, в 
отличие от унитарного, на деятельность судебной 
власти и организацию судебной системы оказы-
вает существенное влияние более сложный 
характер государственного устройства. Унитар-
ные государства, как правило, имеют единую 
систему  судов, то в федерациях может быть 
такая модель (например, в Канаде), но чаще нали-
чествуют отдельные системы федеральных судов 
и судов субъектов федерации. В этом случае 
федеральные суды, обычно, применяют только 
общегосударственные законы, а суды субъектов 
федерации - федеральные законы и акты штатов, 
кантонов и т.д. [19] Исследователи, изучающие 
особенности организации судебной системы в 
федеративных государствах, выделяют три 
основных типа ее организации. 

Первый тип: так называемая, «американ-
ская модель». Ее суть состоит в наличии двух 
судебных систем: федеральной  и системы субъ-
ектов федерации (штатов). [20] В классической 

форме ее можно наблюдать в США, где судебная 
система базируется на четком разграничении 
полномочий между федеральными судами и 
судами штатов. [21] 

Второй тип: «германская модель» организа-
ции судебной власти в федеративном государ-
стве. Здесь суды субъектов федерации включа-
ются в качестве составных (нижестоящих) эле-
ментов в единую национальную судебную 
систему; суды, расположенные на территории 
конкретного субъекта, одновременно принадле-
жат к двум судебным системам, применяя и 
федеральное и «региональное» законодатель-
ство. [22] Однако, как замечает Е.Б. Абросимова, 
при таком подходе, принцип федерализма факти-
чески не распространяется на судебную ветвь 
государственной власти, именно поэтому такую 
организационную модель часто называют уни-
тарной [23]. В качестве примера можно назвать 
Австрию и Федеративную Республику Германия. 
[24]

Третий тип: так называемые «смешанные 
модели», которые  очень разнообразны по кон-
кретным способам разрешения вопросов судоу-
стройства [25]. Так, судебную систему Россий-
ской Федерации многие исследователи относят к 
германскому типу судебных моделей, поскольку 
все суды, действующие на территории страны, 
включены в единую систему. Однако другие 
исследователи настаивают на уникальности рос-
сийской судебной системы, которая вобрала в 
себя черты многих организационных форм, в том 
числе, американской и континентальной модели 
[26]. Так, например, ученые [27] полагают, что 
«автономное положение» Конституционного Суда 
Российской Федерации и конституционных 
(уставных) судов субъектов РФ в отечественной 
судебной системе позволяет «отнести ее в орга-
низационном плане к смешанной судоустрой-
ственной модели, несмотря на то, что в части 
судов общей юрисдикции и арбитражной юрис-
дикции она является строго централизованной». 

Справедливо мнение о том, что хотя феде-
рализм и не определяет саму природу и сущность 
судебной власти, но, тем не менее, обусловли-
вает ее территориальную организацию и внутри-
системные отношения. Так, Г. Кельзен указывал 
на то, что существует закономерность, в соответ-
ствии с которой идея федерализма дает мощный 
импульс развитию конституционного правосудия. 
По его мнению, и то, и другое явление  - федера-
лизм в системе «вертикального», [28] а конститу-
ционное правосудие в системе «горизонталь-
ного» разделения властей [29] - следует считать 
существенным элементом конституционного 
строя, основанного на разделении властей, про-
тиводействующим чрезмерной концентрации 
государственной власти [30].
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