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Доцент кафедры теории и истории госу-
дарства и права А.В. Серегин с 4 по 15 мая 
2018 года посетил Государственный универ-
ситет г.  Ниша (Сербия) в качестве визит-
профессора.

Особое внимание ученых и студентов го-
сударственного университета г. Ниша вызва-
ла теория юридической славистики, в рамках 
которой обнаружены общие корни формы 
государства и правовой системы средневеко-

вого Сербского Королевства в Древней Руси. 
Данное научное направление в рамках особого 
этнического, правового, культурного и в целом 
исторического единства Сербии и России за-
служивает дальнейшего развития. 

Во время поездки были возложены цветы 
к памятникам антифашистского движения в 
г. Нише. Гость был тепло встречен деканом Са-
шей Кнеживичем и докторами Драганом Нико-
личем и Александром Джорджевичем.
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вопросы теории и истории
государства и права

АННОТАЦИЯ. Древнеславянские судебные дока-
зательства, такие как свод, присяга, соприсяжники и 
ордалии (испытание железом и водой), были изуче-
ны и реконструированы через самые важные русские, 
чешские, польские, хорватские и сербские и историко- 
правовые источники, такие как договоры русских 
князей Игоря и Олега с Византией, Русская правда, 
уставы чешского князя Конрада Оттона, Польская 
Правда, законы Винодола, Устав Полици и уложение 
царя Стефана Душана. Эти историко-правовые ис-
точники свидетельствуют о том, что эти судебные 
средства доказывания были очень распространены 
в судебном процессе во всем Славянском мире и их 
достоверность как средства доказывания никогда не 
подвергалась сомнению, даже когда судебная власть 
была почти полностью передана государственной 
власти. Вероятно, они основывались на принципах 
народной юстиции и самозащиты, начиная от сла-
вянских племенных общин, которые появились ранее 
первых славянских государств.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: средневековые славянские 
государства; история права; судебные доказательства; 
свод; присяга. 
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Судебная функция — первая характер-
ная черта публичной власти, которая 
возникла в первобытном обществе. 

Развитие судебной функции в рамках госу-
дарственной власти можно проследить у всех 
индо европейских народов, в том числе и у 
славян. Первые и крайне грубые формы вос-
становления нарушенных прав сложились еще 
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прежде образования государств. Этот древней-
ший процесс является в форме самосуда, т. е. 
самоуправства, и он свойственен всем народам 
на том же первоначальном уровне развития. 
После возникновения государственных форм 
политического быта народов такой порядок 
начинает исчезать, и государство принимает 
на себя заботу оформить собственное судопро-
изводство. Первоначальная териториальная 
общность обусловила позднейшие сходства в 
правосудии отдельных славянских народов. 
Исторические источники славянских госу-
дарств содержат нормы о тождественных или 
сходных судебных учреждениях.

Что нам говорят источники права в отдель-
ных славянских государствах о древнем судо-
производстве? Можно ли реконструировать 
общее праславянское правосудие, во время 
когда славянские племена еще не разделились 
на отдельные ветви? Ответы на эти вопросы 
необходимо искать в многочисленных средне-
вековых источниках права [7]. 

Полагаем, что древнейшие институты судеб-
ных доказательств славянских народов могут 
быть реконструированы в результате приме-
нения сравнительно-правового метода, так как 
ни один историко-правовой свод славянских 
законов полностью не отображает специфику 
процессуального и материального бытия таких 
институтов процессуального права, как свод, 
присяга, соприсяжничество и ордалии. Уже на 
первый взгляд видно, что в источниках права 
отдельных славянских народов, несомненно, 
существуют тождественные институты судеб-
ного делопроизводства, например, свод, прися-
га, соприсяжничество и ордалии [6, c. 93–134]. 

Свод
Русская Правда (краткой и пространной ре-

дакции) [11; 12] и Закон Стефана Душана [4], 
источники древнерусcкого и сербского права 
определенно содержат общеславянский инсти-
тут свод. Его суть можно объяснить следущими 
словами: если у кого-нибудь находится чужая 
вещь, захваченая или украденная у собствен-
ника, или отнятая силой, тот идет на свод. Вла-
дельцу вещи необходимо было доказать добро-
совестное владение. Свод продолжался, пока 
не найдется лицо, которое не имеет правомоч-
ное основание для владения вещью. Так, в ст. 16 
Русской Правды (краткой редакции) сказано: 

«Аще кто челядин пояти хощеть, познав свои, 
то к оному вести, у кого то буде купил, а тои ся 
ведеть ко другому, даже доидеть до третьего, 
то рци третьему: вдаи ты мне свои челядин, 
а ты своего скота ищи при видоце». Более под-
робно институт свода описан в ст. ст. 36 и 38 
Русской Правды (пространной редакции) — в 
первом случае говорится: «Аже будет во одном 
городе, то идти исцтьцю до конца того свода; 
будет ли свод по землям, то ити ему до тре-
тьего свода; а что будет лице, то тому пла-
тити третьему кунами за лице, а с лицемь иди 
до конця своду, а истьцю ждати прока; а кде 
снидеть на конечняго, то тому все платити 
продажю»; а во втором — «Аще познает кто 
челядин свои украден, а поиметь и, то оному 
вести и по кунам до 3-го свода; пояти же челя-
дина в челядин место, а оному дати лице, ать 
идеть до конечняго свода, а то есть не скот, не 
лзе речи: (не веде), у кого есмь купил, чо по язы-
ку ити до конця; а кде будеть конечнии тать, 
то опять воротять челядина, а свои поиметь, 
и протор тому же платити, а кнзю продаже 
12 гривен в челядине или украдше». Специально 
устанавливается проведение свода при опозна-
нии украденного коня в ст. 35 Русской Правды 
(пространной редакции): «Аже кто познаеть 
свое, что будеть погубил или украдено у него 
что, или конь, или порт, или порт, или скоти-
на, то не рци: се мое, но поиде на своде, кде есть 
взял; сведитеся, кто будеть виноват, на того 
татба снидеть, тогда он свое возметь, а что 
погибло будеть с нимь, то же ему начнеть пла-
тити; аще будеть коневые тать, выдати кня-
зю на поток; паки ли будеть клетныи тать, 
то 3 гривны платити ему».

Польское и чешское средневековое право 
также описывают институт «свода». Поль-
ское обычное право содержится в источнике, 
известном как Елблонгская книга XIII века, 
статья XI которой предписывает одну форму 
свода, таким образом свидельствуя, что этот 
институт славянского происхождения: «Если у 
кого-либо будет обнаруженна лошадь или дру-
гая какая-либо вещ, и тот, кто ее обнаружит, 
пожалуется, что она била украденна, тогда су-
дья приказывает ему (обвиняемому) отвечать; 
если он скажет, что купил (этую вещь), тогда 
судья приказывает ему, чтобы он через 14 но-
чей доставил того у кого он ее купил...» [9]. 
У него, следовательно, будет и срок от 14 ночей, 
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чтобы обеспечить присуствие лица, у кого по-
купал вещь. Таким же образом он мог перене-
сти обвинения на предыдущего собственника 
(или только на обладателя) спорной вещи.

И памятник чешского права конца XIII века, 
Статуты Конрада Оттона, упоминает свод. 
Статья 10 этого источника прибавляет к всему, 
что сказано в правовых нормах других источ-
ников славянского права, следующие правила: 
«Когда ведут свод, должен присуствоваь посла-
нец каштеляна, судьи и владара и коморника 
и один или два из этой общины...». Коморник 
и представители судебной власти обязательно 
присутствовали при оценке доказательств. Из 
содержания этой статьи также видно, что госу-
дарство решительно устанавливало контроль 
над судебным процессом. 

Надо упомянуть и одно ограничение. Свод 
было можно проводить только в своем отече-
стве, т. е. в городах Киевской России, как гово-
рит статья 36 Пространной Правды. За грани-
цей свод был ограничен до третьего обладателя 
спорной вещи. Именно тот (третий) владелец 
какой-либо вещи должен был платить истцу 
(собственнику) долг, а потом ему разрешалось 
«пойти на свод» дальше. Надо заметить, что со-
всем сходные правовые нормы находятся и в 
сербском праве, в договорах сербских владель-
цев с городом Дубровником.

Присяга (рота)
Присяга в Средние века признается при-

вычным доказательством у многих индоев-
ропейских народов и является, конечно, и в 
источниках права всех славянских народов — 
восточных, западных и южных. Как правило, 
рота (присяга) сторон выступала на первый 
план только в таком случае, когда отсутство-
вали свидетели. Преимущественно она имела 
значение основного судебного доказательства. 
Но в ряде случаев роту использовали в каче-
стве вспомогательных средств доказывания 
(например, если иные доказательства не об-
ладали полной силой). Так, кровавые раны без 
свидетелей и присяги не являлись абсолютны-
ми доказательствами вины.

 На старославянском языке «присяга» назы-
валась «рота», но применялись и такие терми-
ны, как «клятва» и «присяга». В договоре Игоря 
и Олега с Византией 911 [2] и 944 гг. [3] тоже 
встречаем клятву «в Перуна» и «своим оружи-

ем». С принятием христианства присяжники 
обязательно целовали крест, что определило 
и само название присяги — «крестное целова-
ние». Псковская судная грамота сoдержит мно-
гие статьи с этим названием [10]. Есть осно-
вания предполагать, что присяга применялась 
только в случае, когда отсутствовали другие 
доказательства. 

Кроме того, рота в значении дополнительно-
го доказательства использовалась в долговых и 
вещных исках. По Законам Винодола (далее  —  
ЗВ) [5], если ценность иска превышала поло-
женную норму (50 либров — в спорах между 
торговцами, 1 либр — в меньших «шкодах»), 
то книги (торговые записи) необходимо было 
подтверждать присягой (ст. ст. 42–44 ЗВ).

По различию сторон, приносивших присягу 
в защиту своей правоты, присяга (рота) раз-
делялась на подтвердительную и очиститель-
ную. Истцу предоставлялось преимуществен-
ное право на присягу, если против ответчика 
предъявлялся поклеп или имелись какие-либо 
улики, например клич, знаки или следы пре-
ступления и пр. (ст. ст. 7, 64 ЗВ). В таких случа-
ях от воли истца зависело, присягать ли самому 
или «пустить на роту» ответчика, возложить 
на него обязанность очиститься от обвинения 
присягой, или наконец вовсе освободить его от 
присяги, ограничившись лишь показаниями 
по совести (ст. ст. 9, 27, 69 ЗВ).

На основании Польской Правды (далее — 
ПП) [9] истец и ответчик, как правило, прися-
гали с соприсяжниками. Присяга одного истца 
встречается всего один раз: в случае, если па-
стух потерял скот, то хозяин или хозяйка ско-
та должны принести присягу в том, что при-
гнали скот к пастуху (п. 2 ст. XXVI ПП). Но и в 
этом случае присяга одного истца допускается 
только тогда, когда истец отличается особенно 
выдающейся честностью; в противном случае 
нужны были соприсяжники.

Присяга одного ответчика упоминается 
два раза: (1) если пастух не дает скоту пастись 
столько, сколько нужно, и хозяин скота обви-
нит его в этом, то пастух присягает один (п. 3 
ст.  XXVI ПП) и (2) если обвиненный в нару-
шении чужой межи желает присягать, то он 
присягает один (ст. XIX ПП). С формальной 
стороны, присяга давалась двумя способами: 
а) присягающий «брал на свою веру», не испол-
няя при этом никаких торжественных обрядов; 
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б) торжественная присяга: присягающий про-
износил слова: «В том, в чем меня N. обвиняет, 
я невиновен»; затем он дотрагивался до ноги 
креста вторым и третьим пальцем правой руки 
(п. 5 ст.  V ПП). Любое отступление от этой 
формы влекло за собой недействительность 
присяги.

Присяга первого рода, без торжественных 
формул, употреблялась только в маловажных 
случаях. Польская Правда говорит о ней в двух 
местах: (1) в случае потери скота пастухом истец, 
один или со свидетелями, «берет на веру», что 
он пригнал скот к пастуху (п. 2 ст. XXVI ПП); (2) 
пастух, обвиненный в том, что он не дает скоту 
пастись, сколько нужно, «присягал один или брал 
на свою веру» (п. 3 ст. XXVI ПП). Говоря совре-
менным языком, это значит, что пастух приносил 
присягу торжественно или не торжественно.

Соприсяжники (помошники, послухи, по-
ротници, душевници, поротники)

Соприсяжники — учреждение судопро-
изводства, характерное для многих народов. 
В  памятниках права славян, таких как Русская 
Правда, Винодольский Закон, Полицкий Ста-
тут [8], Польская Правда и Закон Стефана Ду-
шана, они называются разными словами: по-
слухи, ротници, душевници. Сущность этого 
доказательства состоит в том, что определен-
ное число людей выступают на стороне ответ-
чика, поддерживая его судебную защиту.

В Винодольских законах, например, под по-
ротниками понимаются сторонние люди, не 
касающиеся обстоятельств судебного дела, но 
удостоверяющие своей присягой справедли-
вость присяги тяжущейся стороны. Порот-
ники могли быть со стороны истца и ответ-
чика. Поротники истца подкрепляли присягу 
истца, дававшуюся им в подтверждение своей 
жалобы или обвинения (тужбы, остаченья). 
Ответчик очищал свою невинность также 
посредством своих поротников. Поротни-
ки допускались только при тужбе в тяжких 
преступ лениях и устранялись в таких случа-
ях, когда требовались дополнительные дока-
зательства, без помощи поротников. К делам, 
по которым они допускались, Законы Винодо-
ла относят: убийство, разбой, грабеж и наси-
лия всякого рода, в особенности изнасилова-
ние женщин, а также татьбу и зажигательство 
(ст. ст. 9–11, 56, 68 ЗВ).

Во время тужбы поротники допускались 
только против лиц, не пойманных на месте 
преступления, но уличенных, явно заподозрен-
ных в совершении преступления (ако су в тои 
татби шкодии), особенно если против них 
«клицано —  помагай». Тужба голословная, ни 
на чем не основанная, не считается еще доста-
точным поводом к допуску очистников, — для 
этого необходимы, прежде всего, явные ули-
ки в вине подсудимого. Винодольские Законы 
считают поротников вполне «верованными», 
если истец, при своей тужбе, представит в суд 
поличное, как главную улику против подсуди-
мого (ст. ст. 9, 41, 68 ЗВ).

Кроме того, истец мог обращаться к своим 
поротникам, если при явных уликах он не имел 
свидетелей и других прямых доказательств. 
В случае, если истец откажется от своего довода, 
ответчик должен был присягать с поротником.

Самое большое число поротников требу-
ется при разбое: кривац, призванный истцом 
на роту, должен присягать с 85 поротниками. 
Обвиненный в убийстве очищается 50 порот-
никами. При изнасиловании требуется 25 по-
ротников, при большой татьбе — 12, малой — 
6  поротников (ст. ст. 9–11, 56, 68 ЗВ). Эти числа 
означают только минимальное количество со-
присяжников.

Вместе с тем в законе часто предлагается 
истцу или ответчику найти поротников как 
можно больше. При недостатке требуемого 
числа поротников сторона, их представившая, 
обязана сама произнести очистительную при-
сягу за каждого из недостающих противников 
(ст. ст. 10, 56, 68 ЗВ).

Количество необходимых соприсяжников в 
Польской Правде также определялось важно-
стью дела:

1) один соприсяжник был необходим при 
обвинении в краже пчел, улетевших от хозяи-
на (ст. XIII ПП), при краже сена возом (ст. XIV 
ПП), в случае нанесения побоев крестьянину 
на сельской дороге или на ярмарке (ст. XV ПП); 
при изнасиловании крестьянской дочери, иду-
щей в лес или поле (ст. XVII ПП), при ругатель-
стве словом “schalk” (ст. XVI ПП), при уборке 
хлеба без разрешения десятника в дожатвенное 
время (ст. XVIII ПП);

2) два соприсяжника были необходимы: при 
обвинении в краже из кармана или сумы же-
натого человека (ст. XII ПП), в краже сена с ко-
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пен (ст. XIV ПП), в нанесении побоев рыцарю 
на сельской дороге или на ярмарке (ст. XV ПП), 
в изнасиловании жены или служанки крестья-
нина (ст. XVII ПП), а также для доказательства 
законности неявки в суд (ст. IV ПП);

3) пять соприсяжников необходимо было 
найти при обвинении в краже из дома женато-
го человека или из кармана холостого (ст. XII 
ПП), при краже пчел, заключенных в улье и 
при убийстве крестьянина на публичной доро-
ге (ст. XV ПП);

4) шесть соприсяжников привлекали при об-
винении в ругательстве (кроме слова “schalk”) и в 
нанесении кровавых ран (ст. XVI ПП), а также при 
обвинении в незаконном нападении (ст. VII ПП);

5) восемь соприсяжников должны были за-
свидетельствовать благонадежность обвиняе-
мого при обвинении его в краже из княжеской 
кухни, погреба или замка (ст. XII ПП), при 
убийстве рыцаря на публичной дороге (ст. XV 
ПП), при изнасиловании девицы или уведении 
замужней женщины (ст. XVII ПП);

6) одиннадцать соприсяжников — при кра-
же из княжеских комнат и с княжеского паст-
бища (ст. XII ПП), при приведении из одного 
княжества в другое и из одного ополя в другое 
преступника, совершающего поджог, воров-
ство или насилие (ст. XII ПП).

Поротники Винодола должны были удов-
летворять также общим условиям наравне с 
простыми сведоками. По крайней мере, по-
ротники избирались из добрых (верованных) 
людей, пользовавшихся хорошей репутацией. 
Изнасилованная женщина представляла как 
можно больше поротников из числа женщин.

Изучая Законы Винодола, мы не можем най-
ти доказательства тому, что допуск в поротни-
ки зависел от общественного положения или 
семейных связей тяжущихся сторон. Это об-
стоятетельство свидетельствует о весьма раз-
витом начале юридического равенства и гума-
низма в судебном процессе южных славян.

Поротники собирались на купы, «на месту 
обичайном», всегда в присутствии дворского 
человека (например, пристава). После пред-
варительного заявления сходке со стороны 
отговорника о готовности поротников к при-
сяге, они присягали вместе со своей стороной 
или отдельно от нее, каждый порознь касаясь 
рукой Евангелия и произнося «роту» по уста-
новленной форме. От поротников требовалось, 

чтобы они произносили форму присяги без 
ошибок, «не уманькаю»; иначе сторона, с кото-
рой они присягали, теряла свое дело: супротив-
ник «буде одришен од гриха» (ст. ст. 42, 44, 56, 69 
ЗВ). При безукоснительном исполнении роты 
дело считалось окончательно порешенным.

Уникальность института поротников состо-
яла в том, что показания этих людей прирав-
нивались к судебному приговору. Выражение 
«люди ротници за осудити кривце» ясно ука-
зывает на важную роль поротников в судопро-
изводстве. Своими присяжными показаниями 
они осуждали (или оправдывали) виновного; 
для судей ничего больше не оставалось, как 
только формулировать приговор поротников.

Таким образом, поротники являлись анало-
гом современных присяжных заседателей, т. е. 
они выступали в качестве судебных органов, 
а  не представителей тяжущихся сторон.

По-особому институт ротников был орга-
низован в Полице, где они представляли собой 
коллегию народных присяжных заседателей, 
которые соответственно отличались от долж-
ностного суда веча, князя или посреднических 
судебных структур («душников» и «облубленных 
судцев»). Их правовой статус и порядок форми-
рования отличался от других аналогов, извест-
ных у иных балканских и западных славян. 

Во-первых, полицких присяжных избирала 
община, а сербских и дубровницких порот-
ников подбирали сами стороны. Во-вторых, 
полицкая община выставляла ротников из со-
словия властелей и дидичей; в Сербии порот-
ники избирались из «дружины» истца или от-
ветчика, т. е. из лиц равного с ними состояния. 
В-третьих, полицкие ротники являлись сроч-
ными судьями, выполнявшими свои обязанно-
сти в течение судебной сессии равной трем ме-
сяцам. Поротцы сербские наделялись судебной 
властью единовременно, лишь для разрешения 
конкретного дела. В-четвертых, поротники По-
лицы не только оправдывали или обвиняли 
подсудимого, но и «уставляли судь и питата-
нье», т. е. судили в полном смысле этого слова. 
Поротцы сербские, напротив, только оправды-
вали или обвиняли, как это делают современ-
ные присяжные заседатели в России.

Ордалии, или так называемый «божий суд»
Ордалии, или так называемый «божий суд» 

доказательства, в праве славянских народов 
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еще со времени ранних Средних веков (а также 
и в законодательстве многих германских наро-
дов). Самые известные их виды — «железо» и 
«вода». Их особенность отражается в вообража-
емом характере этого института и показывает 
нам их древнее происхождение. Древнерусское, 
старое сербское право и обособленно польское 
обычное право устанавливают проведение этих 
доказательств, значит, можно предполагать, что 
и ордалии существовали как праславянское уч-
реждение еще до первого писаного права.

При испытании раскаленным железом или 
котел ком обвиняемого заставляли брать ру-
ками раскаленное железо и переносить его 
на определенное расстояние. Согласно ст. 152 
Призренского списка рукописи Законника Сте-
фана Душана, расстояние совершаемого про-
цессуального действия равнялось длине доро-
ги от церковных ворот до церковного алтаря. 
Если при этом испытании сторона процессу-
ального действия не получала больших ожогов, 
а полученные вследствие этого раны заживали 
быстро, то предполагалась ее невиновность.

Вопрос об ордалиях достаточно подроб-
но урегулирован древнепольским правом, не 
говоря уже о мелочах, касающихся самого ис-
полнения так называемого «суда божьего». 
Вместе с тем в историко-юридической науке 
существует мнение, что ордалии применялись 
исключительно в уголовном процессе, а не в 
гражданском [1, c. 135]. Но исторические фак-
ты представляют иную информацию. В 1229  г., 
например, краковский князь Генрих решил 
гражданское дело при помощи «суда божия» 
[1, c. 135].

По мысли М.М. Винавера, в Польской Прав-
де есть несомненные доказательства примене-
ния ордалий, как в гражданском, так и в уго-
ловном процессе [1, c. 135]. Статьи от III-й до 
VI-й анализируемого юридического памятни-
ка относятся не только к уголовному, но и к 
гражданскому процессу. Наряду с этим, в ст. V 
ПП сказано, что истец, согласившийся перво-
начально на свидетелей и не желающий их по-
том принять, должен выйти на поединок. Нет 
также никакого повода относить статьи XXIII, 
XXIV и XXV специально к уголовному судо-
производству.

Польская Правда перечисляет несколько ви-
дов ордалий: поединок, испытание железом и 
испытание водой. 

Поединок практиковали, когда у ответчика 
не было свидетелей, или когда истец захотел 
воспользоваться правом вторичного отвода по 
отношению к приведенным уже свидетелям. 
Поединок обыкновенно происходил на 14-й 
день, хотя, по согласованию сторон, мог со-
стояться немедленно, и проводился на палках 
или на мечах. Если ответчиком являлся ры-
царь, то происходил поединок на мечах, неза-
висимо от того, кем он был обвинен: рыцарем 
или крестьянином. Наоборот, если ответчи-
ком был крестьянин, то назначался поединок 
на палках. Стороны, выходящие на поединок, 
должны иметь щит, подушку под мышкой (для 
облегчения удержания щита) и, конечно, меч 
или палку; голову им следует посыпать пеплом, 
чтобы, в случае нанесения раны в голову, кровь 
не текла в глаза. Если во время поединка у од-
ного из борцов упадет оружие, то следует по-
дать ему это оружие, чтобы он мог продолжать 
поединок. Поединок кончался, когда одна сто-
рона признавала себя побежденной или была 
признана таковой. Истец, проигравший бой, 
ничего не платил, а поверженный ответчик вы-
плачивал штраф соответственно цене иска. По 
общему правилу, на поединок должны были 
выходить непосредственно заинтересованные 
лица: истец и ответчик. Но из этого правила 
существовали исключения, общепризнанные 
для средневековой эпохи:

1. Духовенство лично не участвовало в по-
единках: вместо священников выступали спе-
циально нанятые бойцы.

2. Если обе стороны не были равны по сво-
ему общественному положению, то более при-
вилегированному позволялось дать взамен 
себя кого-нибудь другого, равного противнику 
по общественному положению: вместо князя 
на поединок выходил кто-нибудь из его под-
данных, свободный или не свободный; если 
земвлевладелец или несвободный; если земле-
владелец должен был выйти на поединок со 
своим или с чужим крестьянином, то он имел 
право выставить на бой другое лицо.

3. Если обе стороны были равны по обще-
ственному положению, то болезнь могла осво-
бодить их от личного участия в поединке. 

Если не было сторонних людей и ответчик 
доказал, что он не в состоянии выйти на по-
единок, то приступали к испытанию железом 
ст. XXIV ПП, которое совершалось двумя спо-
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собами: 1. Клали три куска раскаленного же-
леза, имеющие форму человеческой подошвы 
от пят до середины стопы — на расстоянии 
одного шага друг от друга, и испытываемый 
должен был пройти по раскаленному металлу. 
Испытываемого водили по железу два чело-
века; первоначально эту роль исполняли два 
священника. Если он прошел невредимо, то 
считался оправданным; если же получал ожоги 
или неправильно наступал на железо, то счи-
тался виновным. Ожоги следовало перевязать, 
обложив их воском, и в течение трех дней уха-
живать за больным; только после трехдневного 
срока смотрели, остались ли следы ран. Плохо 
заживаемые ожоги считались достаточным до-
казательством вины испытуемого лица; 2. Вто-
рой способ состоял в том, что клали на камне 
или на железе раскаленный кусок металла, но 
так, чтобы его можно было поднять снизу; ис-
пытываемый, подняв железо, должен был не-
сти его на расстояние трех шагов.

Перед испытанием (независимо от спосо-
ба его совершения) священник, прийдя на ме-
сто, где следовало раскалить железо, окроплял 
округу и орудия ордалии святой водой, дабы 
пресечь «дьявольские коварства». Затем он 
произносил 7 псалмов и молитву. В более древ-
ние времена служилась обедня.

В виде личного совета Польская Правда реко-
мендует после испытания железом немедленно 
выпить священной воды и затем в течение трех 
дней до осмотра ожогов утолять ею жажду, а 
также использовать освященную соль в трапезе.

Испытание водою проводилось следую-
щим образом: священник благословлял воду и 
вспрыскивал ее священной водой; затем испы-
тываемого человека, со связанными руками и 
ногами, опускали в воду. Если он тонул, то счи-
тался оправданным; если же выплывал наружу, 
то считался виновным.

В славянском мире поединок, в отличие от ис-
пытаний железом и водою, в качестве важней-
шего института защиты своих прав закреплялся 
в России в ст. 68 Судебника Ивана III 1497 г. [14] 
и в ст. ст. 9–11 Царского Судебника 1550 г. [13; 
15]. Особо следует подчеркнуть, что на Руси по-
единщики сражались независимо от социального 
положения (например, крестьяне могли биться с 
детьми боярскими), за исключением женщин, 
детей и священников, вместо этих категорий лиц 
могли выставляться специальные бойцы. 

В юридических системах каждого славянско-
го государства различными способами созда-
вался единый конгломерат старых и новых 
юридических норм, институтов и понятий раз-
личного происхождения. Чем глубже исследо-
ватель проникает в славянские юридические 
древности, тем больше предполагается, что объ-
ем и интенсивность их изменений — меньшие. 
Другими словами, предполагаем, что каждый 
институт славянского права претерпел меньшие 
изменения, поскольку он содержится в более 
древнем историческом источнике, в котором 
мы его обнаруживаем. Степень древности права 
отдельных славянских народов определяется их 
единством, как у «веток одного ствола», поэто-
му сходство между их правовыми институтами 
должно быть постольку больше, поскольку в 
наших исследованиях мы глубже погружаемся 
в древность. Вообще предполагается, что юри-
дические институты отдельных славянских эт-
носов в самой глубокой древности по форме и 
содержанию были настолько близкие и похожие 
между собой, что такая близость и сходство 
даже граничили с идентичностью. В случае де-
фицита писанных историко-юридических ис-
точников у одного славянского народа предпо-
лагается, что исследователь может пользоваться 
соответствующими источниками древнего пра-
ва другого славянского народа. Когда прямые 
и несомненные свидетельства указывают, что 
когда-нибудь у одного славянского народа су-
ществовал какой-нибудь юридический инсти-
тут, а при этом исторические источники из кон-
кретного периода этого народа скудные, может 
оказаться, что источники о таком же институте 
у другого славянского народа более обширные и 
более подробные. Это имеет большое значение 
для научных исследований истории государства 
и права славянских народов. Подводя итоги 
данному исследованию, мы можем сделать ряд 
выводов. Древнеславянские институты свода, 
присяги, соприсяжничества и ордалии осно-
ваны на родоплеменных, коллективных нача-
лах ответственности и на совместной судебной 
само защите. Подробное регламентирование 
роты (присяги), поединка, ордалии и соприсяж-
ничества свидетельствует об ее популярности 
и особом уважении к религиозным нормам и 
чести славянскими народами. Институт сопри-
сяжничества, связанный с присягой, являлся 
авторитетным примером древнеславянского 
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народного правосудия, приемником которого в 
новое и новейшее время стал суд присяжных.
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АННОТАЦИЯ. Проведен анализ за-
конодательного предложения как формы 
реализации права законотворческой ини-
циативы, исследованы история возник-
новения этого права и его современная 
реализация в Российской Федерации на 
федеральном уровне и на уровне субъ-
ектов России. Делается вывод о целесо-
образности использования такой фор-
мы реализации права законотворческой 
инициативы, которое следует закрепить в 
Конституции России, а также о принятии 
федерального закона о законотворческой 
инициативе, в котором надлежит закре-
пить формы ее реализации и перечень 
субъектов внесения.   
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ская инициатива; формы реализации права 
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Принятие законов в любом государстве мира — 
один из основных видов государственно-
властной деятельности, включающий ряд 

тесно взаимосвязанных последовательных стадий, по-
строенных по определенной логике, который осущест-
вляется при участии различных заинтересованных 
субъектов. Основным элементом этой деятельности 
следует признать принятие законов представительным 
(законодательным) органом государственной власти. 
Данному процессу присущ творческий характер, что 
позволяет определить его как законотворческий про-
цесс. Как верно указывает Ву Куанг Хуан, его целью 
является создание и совершенствование целостной, 
внутренне согласованной и непротиворечивой систе-
мы законодательных норм, которые регулируют сло-
жившиеся в обществе разнообразные отношения [6].
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В Российской Федерации законотворче-
ский процесс образует совокупность последо-
вательных стадий и этапов, первой среди кото-
рых является законотворческая инициатива, то 
есть конституционно закрепленное, юридиче-
ски значимое право компетентных субъектов 
инициировать (возбудить) законотворческий 
процесс. При этом законотворческая инициа-
тива, будучи одной из стадий законотворческо-
го процесса, представляет собой совокупность 
действий компетентных субъектов, образу-
ющих юридический факт, с которым связано 
возникновение правоотношений по поводу 
рассмотрения в установленном порядке вне-
сенного субъектом права законотворческой 
инициативы законопроекта либо законода-
тельного предложения и принятия законода-
тельным органом конкретного решения. 

Институт законотворческой инициативы 
имеет многовековую историю развития и ухо-
дит корнями в период феодализма и самодер-
жавия в России. Первоначально он существовал 
как право граждан на обращение в государст-
венные органы в форме подачи челобитной, то 
есть письменного или устного обращения, ис-
ходившего от одного или нескольких человек 
(иногда целых сословий), которое передавалось 
какому-либо должностному лицу, вплоть до им-
ператора. Такой документ представлял собой 
петицию о необходимости принятия норма-
тивно-правового акта, отмены или изменения 
ранее принятых нормативно-правовых актов; 
в нем воплощалось стихийное социальное дви-
жение, которое возникло из-за деспотизма авто-
ритарной власти. И только значительно позже 
этот правовой институт получил юридическое 
оформление (например, Соборное уложение 
1649 г. «О суде», Новоторговый устав 1667 г. и 
последовавшие за ними Манифест Екатерины II 
«О порядке рассмотрения жалоб и просьб на 
высочайшее имя», Именной высочайший Указ 
Николая II Правительствующему Сенату, в ко-
тором было «признано за благо облегчить всем 
верноподданным, радеющим об общей пользе 
и нуждах государственных, возможность непо-
средственно быть услышанными», а рассмотре-
ние и обсуждение петиций, которые поступали 
на Высочайшее Имя, было возложено на Совет 
министров).

В советское время социальная база ин-
ститута обращений была расширена, однако 

он не приобрел всеобщего характера и отли-
чался классовым подходом, поскольку защита 
гарантировалась исключительно правам тру-
дящихся, провозглашалось обеспечение ре-
волюционной законности и идей социализма. 
С развитием государства и государственности 
возрастало число государственных органов, 
которые занимались работой с обращениями 
граждан, но преимущественно эта функция 
была сосредоточена в руках органов испол-
нительной власти, а правовое обеспечение их 
деятельности осуществлялось на уровне подза-
конных актов [10, с. 71–72].

На сегодняшний день содержание, формы 
реализации, субъекты права законотворческой 
инициативы закреплены в Конституции Рос-
сийской Федерации и в Регламентах палат Фе-
дерального Собрания.

Право законотворческой инициативы дей-
ствующая российская Конституция предостав-
ляет Президенту Российской Федерации, Со-
вету Федерации, членам Совета Федерации, 
депутатам Государственной Думы, Правитель-
ству Российской Федерации, законодательным 
(представительным) органам субъектов Рос-
сийской Федерации. Право законотворческой 
инициативы принадлежит также Конституци-
онному Суду Российской Федерации и Верхов-
ному Суду Российской Федерации по вопросам 
их ведения. Субъекты законотворческой ини-
циативы могут осуществлять ее совместно друг 
с другом, если из закона не вытекает иное. 

Правом законотворческой инициативы в 
законодательном (представительном) органе 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации обладают депутаты, высшее долж-
ностное лицо субъекта Российской Федера-
ции (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации), представительные орга-
ны местного самоуправления. Данным правом 
конституция (устав) субъекта Федерации мо-
жет наделить и иные органы, в том числе ис-
полнительные, членов Совета Федерации Фе-
дерального Собрания — представителей от 
законодательного (представительного) и ис-
полнительного органов государственной вла-
сти данного субъекта Российской Федерации, 
общественные объединения, а также граждан, 
проживающих на территории данного субъ-
екта (часть 1 статьи 6 Федерального закона от 
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6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации»). 

В региональных законодательных системах 
данное право подробно регламентируется как 
в региональных учредительных документах, 
так и в специальных нормативно-правовых ак-
тах. Наряду с «обязательными» «дополнитель-
ными» субъектами права законотворческой 
инициативы признаются политические пар-
тии, общественные объединения, избиратель-
ные комиссии, высшие судебные инстанции, 
прокуратура (прокурор) соответствующего 
региона, Уполномоченный по правам челове-
ка в субъекте Федерации и другие (например, 
 статья 62 Конституции (Основного Закона) Ре-
спублики Саха (Якутия); статья 85 Конститу-
ции Чувашской Республики; статья 85 Устава 
Краснодарского края; статья 19 Устава Перм-
ского края; статья 46 Устава Ростовской об-
ласти; статья 59 Регламента Законодательного 
Собрания Ростовской области; статья 36 Уста-
ва города Москвы; статья 4 Закона города Мо-
сквы «О законах города Москвы и постановле-
ниях Московской городской Думы»; статья 49 
Устава (Основного Закона) Ханты-Мансийско-
го автономного округа — Югры, статья 4 За-
кона Ханты-Мансийского автономного округа 
«О нормативных правовых актах Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры»). 

Право законотворческой инициативы мо-
жет быть осуществлено только в определен-
ных формах. В части 2 статьи 104 Конституции 
Российской Федерации предусмотрена только 
одна форма реализации права законотвор-
ческой инициативы — законопроект, то есть 
письменный текст, представленный субъектом 
права законотворческой инициативы в парла-
мент для рассмотрения и принятия в качестве 
закона. 

В статье 104 Регламента Государственной 
Думы от 22 января 1998 г. раскрывается содер-
жание указанной конституционной нормы и 
определено, что право законотворческой ини-
циативы реализуется в форме внесения в Госу-
дарственную Думу:

– проектов новых федеральных конститу-
ционных и федеральных законов (далее — за-
конопроектов);

– законопроектов о внесении изменений и 
дополнений в действующие законы Российской 
Федерации и законы РСФСР, федеральные кон-
ституционные и федеральные законы либо о 
признании этих законов утратившими силу, 
либо о неприменении на территории Россий-
ской Федерации актов законодательства Союза 
ССР;

– поправок к законопроектам.
Следует, однако, отметить, что Регламент 

Государственной Думы от 25 марта 1994 г. более 
широко определял содержание права законо-
творческой инициативы. Оно осуществлялось 
в форме внесения в Государственную Думу как 
законопроектов и поправок к законопроектам, 
так и законодательных предложений о разра-
ботке и принятии новых федеральных консти-
туционных законов и федеральных законов или 
законопроектов о внесении изменений и допол-
нений в действующие законы либо о признании 
этих законов утратившими силу, а также пред-
ложений о поправках и пересмотре положений 
Конституции Российской Федерации.

При этом по действующему Регламенту не-
которые законопроекты могут быть внесены на 
рассмотрение законотворческого органа толь-
ко определенными субъектами этого права. 
Например, только Президент и Правительство 
Российской Федерации обладают полномочи-
ями на внесение проектов, которые связаны 
с ратификацией, прекращением и приоста-
новлением международных договоров; только 
Правительству Российской Федерации предо-
ставлено право внести проект закона о феде-
ральном бюджете.

Часть 3 статьи 104 Конституции Российской 
Федерации и статья 105 действующего Регла-
мента Государственной Думы определяют ряд 
необходимых условий (в виде набора обязатель-
ных документов) реализации права законот-
ворческой инициативы в форме законопроекта. 
В частности, при внесении законопроекта в Го-
сударственную Думу субъект права законотвор-
ческой инициативы должен представить:

– пояснительную записку, содержащую 
предмет законодательного регулирования, 
а  также изложение концепции предлагаемого 
законопроекта;

– текст с указанием на титульном листе 
субъекта права законотворческой инициати-
вы, внесшего законопроект;
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– перечень актов федерального законода-
тельства, подлежащих признанию утративши-
ми силу, приостановлению, изменению, до-
полнению или принятию в связи с принятием 
данного закона;

– финансово-экономическое обоснование, 
раскрывающее объем затрат, необходимых для 
реализации данного законопроекта, а также 
возможные источники их покрытия (при вне-
сении законопроекта, реализация которого по-
требует материальных затрат);

– заключение Правительства Российской 
Федерации, которое необходимо для внесения 
в Государственную Думу законопроектов о 
введении или отмене налогов, освобождении 
от их уплаты, о выпуске государственных за-
ймов, об изменении финансовых обязательств 
государства, других законопроектов, которые 
предус матривают расходы, покрываемые за 
счет средств федерального бюджета. 

В статье 106 Регламента Государственной 
Думы от 22 января 1998 г. определен ряд по-
ложений, которые должны быть включены в 
текст законопроекта, в том числе:

– о сроке и порядке вступления в силу фе-
дерального конституционного, федерального 
закона или отдельных их положений;

– о признании утратившими силу и о при-
остановлении действия ранее принятых зако-
нов и других нормативно-правовых актов или 
отдельных их положений в связи с принятием 
данного федерального конституционного или 
федерального закона;

– о приведении Президентом и Правитель-
ством России своих правовых актов в соответ-
ствие с принятым федеральным законом.

В субъектах Российской Федерации право 
законотворческой инициативы реализуется в 
форме внесения в его законодательный орган:

– законопроектов и поправок к законопро-
ектам;

– законодательных предложений по вопро-
сам разработки и принятия новых законов;

– законопроектов о внесении изменений и 
дополнений в конституцию (устав) субъекта 
Российской Федерации, действующие законы 
субъекта Российской Федерации либо о при-
знании этих актов утратившими силу;

– проектов федеральных законов для вне-
сения в Государственную Думу Российской Фе-
дерации.

Таким образом, на уровне российских ре-
гионов в отличие от федерального уровня 
предусмотрена такая форма реализации права 
законотворческой инициативы как законода-
тельное предложение. Она влияет на специфи-
ку законотворческой деятельности на регио-
нальном уровне и была предусмотрена ранее 
действовавшим Регламентом Государственной 
Думы. Думается, что подобную форму реали-
зации права законотворческой инициативы 
следует считать целесообразной для исполь-
зования на обоих уровнях осуществления го-
сударственной власти. Однако для подобного 
вывода и для рекомендации ее применения на 
федеральном уровне следует провести ее под-
робный анализ с указанием существующих на-
учных позиций, поскольку, по утверждению 
А.И. Абрамовой, «в юридической литературе 
еще можно встретить суждения, полностью 
отрицающие необходимость использования 
законодательного предложения в качестве 
возможной формы осуществления права за-
конотворческой инициативы, хотя никакой 
сколько-нибудь убедительной аргументации, 
доказывающей состоятельность таких сужде-
ний, при этом не приводится» [1]. 

Итак, особым способом осуществления 
права законотворческой инициативы следует 
признать возможность внесения компетент-
ным субъектом права законотворческой ини-
циативы в законодательный орган Российской 
Федерации либо ее субъекта законодательного 
предложения, то есть идеи законопроекта о 
разработке и принятии новых законов, об из-
менении действующих законов либо о призна-
нии этих законов утратившими силу, а также 
идеи законопроекта о поправках и пересмотре 
положений Конституции Российской Федера-
ции либо учредительных документов россий-
ских регионов. 

Законодательное предложение — это идея, 
модель, концепция будущего закона, которая 
должна сводиться к обоснованию потребности 
в принятии соответствующего закона, а также 
содержать развернутую характеристику основ-
ных положений будущего закона и ожидаемых 
социально-экономических последствий его 
применения. 

Среди отличительных признаков юридиче-
ской природы законодательных предложений 
можно назвать особенности их оформления; 
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упрощенный порядок внесения в законода-
тельный орган; отдельную процедуру предва-
рительного рассмотрения и их особые гаран-
тии. 

Те субъекты России, которые предусматри-
вают законодательное предложение как форму 
реализации права законотворческой инициа-
тивы, устанавливают более упрощенный по-
рядок его внесения в законодательный орган 
по сравнению с законопроектом. Для внесения 
законодательного предложения о разработке и 
принятии нового закона необходимо указать 
название закона, который предлагается при-
нять, ясно и четко изложить основное содер-
жание законодательного предложения, описать 
концепцию предлагаемого законопроекта. 

При возбуждении вопроса о создании за-
конодательного акта посредством законода-
тельного предложения в процессе предвари-
тельного рассмотрения последнего комитетом 
и последующего рассмотрения парламентом 
определяется только целесообразность предла-
гаемого нововведения и дается оценка выдвига-
емого предложения с точки зрения взаимосвя-
зи с законами, иными нормативно-правовыми 
актами, которые действуют в соответствующей 
сфере общественных отношений, с учетом 
общих тенденций развития этих отношений, 
а  также последствий, которые может породить 
на практике применение инициируемого зако-
на. Если законодательное предложение полу-
чит поддержку большинства членов парламен-
та, принимается решение о подготовке на его 
основе соответствующего законопроекта. Под-
готовка официального законопроекта должна 
поручаться самому законодательному органу, 
а  точнее одному из его структурных подразде-
лений — профильному комитету (комиссии). 
Готовый законопроект вносится на рассмотре-
ние законодательного органа и проходит ста-
дию принятия в качестве закона [2; 3; 11, с. 111].

А.И. Абрамова предлагает считать деятель-
ность законодательного органа, связанную с 
рассмотрением законодательного предложения 
и выработкой на его основе соответствующего 
законопроекта, самостоятельным этапом в за-
конотворческом процессе, который включает: 
постановку вопроса о необходимости издания 
законодательного акта; рассмотрение внесен-
ного в законодательный орган законодатель-
ного предложения; принятие решения о начале 

работы над законопроектом; разработку зако-
нопроекта структурными подразделениями за-
конодательного органа [1]. 

Юридическая наука и практика на разных 
этапах своего развития демонстрировали раз-
ное отношение к законодательным предложе-
ниям как к форме законотворческой инициати-
вы [2; 11, с. 107–109]. Такая научная дискуссия 
существует и сегодня. Так, сторонники законо-
дательного предложения поддерживают воз-
можность внесения компетентными органами 
и лицами в высший законодательный орган как 
предложения о принятии нового закона, так и 
уже готового законопроекта для издания ново-
го закона, отмены или изменения действующе-
го. Их оппоненты утверждают, что законотвор-
ческая инициатива исчерпывается внесением 
проекта закона, а потому законотворческую 
инициативу следует отличать от любого пред-
ложения об издании того или иного закона или 
об изменении, отмене действующего, внесенно-
го в законодательный орган непосредственно 
или через периодическую печать, или в других 
формах. Поэтому понятие законодательного 
предложения наиболее полно раскрывается в 
юридической энциклопедической и справоч-
ной литературе и трактуется как вносимое пар-
ламентариями предложение закона, которое 
подвергается предварительному рассмотрению 
с точки зрения его приемлемости.

Современная законодательная практика 
Государственной Думы «почти не содержит 
примеров такого рода предложений», хотя идея 
принятия нового закона может быть сформу-
лирована в ранее принятых законах, может со-
держаться в программе политических партий, 
общественных движений, предвыборного бло-
ка, может родиться в общественной дискуссии. 
Достаточно часто принятие закона иницииру-
ется назревшей экономической или социаль-
ной потребностью, политическим кризисом. 

В свою очередь в ряде субъектов Россий-
ской Федерации законодательные предложения 
по-прежнему рассматриваются в качестве од-
ного из основных способов реализации права 
законотворческой инициативы в соответствии 
с конституционно-уставными документами и 
регламентами их законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти. По-
этому региональные парламенты в  настоящее 
время вносят определенный вклад в установ-
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ление юридической природы законодательных 
предложений как формы законотворческой 
инициативы [1; 11, с. 108–111]. Однако место 
и роль законодательных предложений в регла-
ментах законодательных (представительных) 
органах государственной власти российских 
регионов фиксируется по-разному. 

Например, в статье 74 Регламента Государ-
ственного Собрания — Курултая Республики 
Башкортостан законодательные предложения 
не рассматриваются Парламентом Республики 
Башкортостан в качестве формы законотвор-
ческой инициативы. Регламентом предусмот-
рено, что она реализуется исключительно в 
форме внесения проектов законов этой респу-
блики по вопросам, которые отнесены к веде-
нию и полномочиям Башкортостана, и про-
ектов постановлений по вопросам, которые 
отнесены к ведению республиканского органа 
народного представительства.

Регламенты высших представительных 
учреждений ряда субъектов Российской Фе-
дерации (статья 75 Регламента Народного Со-
брания (Парламента) Карачаево-Черкесской 
Республики, глава 2 Регламента Белгородской 
областной Думы, статья 66 Регламента Зако-
нодательного Собрания Кировской области и 
многие другие) не только сохраняют значение 
законодательных предложений как формы за-
конотворческой инициативы, но и выделяют 
их разновидности:

а) законодательные предложения о разра-
ботке и принятии новых законов субъекта Фе-
дерации;

б) законодательные предложения о при-
знании законов субъекта России утратившими 
силу.

Итак, для законотворческой деятельно-
сти должны быть приемлемы обе формы ре-
ализации законотворческой инициативы, то 
есть и представление готового проекта закона, 
и внесение в законодательный орган его идеи. 
Поэтому в Конституции России целесообраз-
но предусмотреть и такую форму реализации 
права законотворческой инициативы как вне-
сение предложения о принятии закона, идеи 
будущего законодательного акта.

Кроме того, для обоснованного проведе-
ния указанных мероприятий требуется их за-
конодательное оформление в виде федерально-
го закона о законотворческой инициативе либо 

о порядке реализации права законотворческой 
инициативы. В нем надлежит закрепить формы 
ее реализации и перечень субъектов внесения, 
который следует расширить за счет предостав-
ления такого права Прокурору Российской Фе-
дерации и прокурорам ее субъектов, Уполно-
моченному по правам человека, Центральной 
избирательной комиссии и избирательным ко-
миссиям субъектов Российской Федерации, об-
щественным объединениям и непосредственно 
гражданам. 

Так, участвуя в правотворческой, в том 
числе законотворческой, деятельности, про-
куроры, по утверждению Ю.Е. Винокурова 
и А.М. Плешакова, одновременно реализуют 
возложенную на них функцию защиты прав и 
свобод граждан, законных интересов юриди-
ческих лиц, обеспечивают верховенство зако-
нов, что способствует повышению авторитета 
органов представительной и исполнительной 
власти, а также положительно сказывается на 
укреплении законности и правопорядка. Осу-
ществляя предусмотренные законом действия, 
они нередко встречаются с фактами несовер-
шенства отдельных законодательных актов, с 
несоответствием их нормативным актам более 
высокой юридической силы, с противоречиво-
стью правовых предписаний, содержащихся в 
различных нормативных актах, с пробелами 
в  правовом регулировании и даже с разного 
рода грамматическими погрешностями, не-
редко искажающими смысл правовых пред-
писаний. На современном этапе прокуроры 
принимают меры к отмене незаконных актов 
или их отдельных предписаний либо к при-
ведению их в соответствие с законами, внося 
протесты или обращаясь с заявлениями в суды. 
Из-за отсутствия у Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, прокуратур субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
образований (районов, городов) права зако-
нотворческой инициативы соответствующие 
прокуроры могут обратиться в законодатель-
ные (представительные) органы и в органы, 
обладающие правом законотворческой ини-
циативы, с предложением об изменении, до-
полнении, отмене или принятии законов и 
иных нормативных актов, а также принимать 
участие в разработке законопроектов [5]. 

Законодательство некоторых стран мира 
закрепляет право омбудсмена (уполномо-
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ченного по правам человека) на участие в со-
вершенствовании национального законода-
тельства в области прав и свобод человека и 
гражданина и приведении его в соответствие 
с общепризнанными принципами и нормами 
международного права (Албания, Венгрия, 
Киргизия, Польша, Казахстан, Молдова, Укра-
ина, Узбекистан и др.). Так, Уполномоченный 
по правам человека может наделяться правом 
законотворческой инициативы, выступить 
инициатором законодательных изменений, ка-
сающихся защиты прав, содержащихся в Кон-
ституции и действующих законах. 

В России таким правом наделены лишь ом-
будсмены некоторых ее субъектов. У многих 
же субъектов Федерации, как и у федерального 
Уполномоченного России, такое право отсут-
ствует. Между тем Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации целесо-
образно наделить данным правом, поскольку 
российский Уполномоченный вправе обра-
щаться к субъектам права законотворческой 
инициативы с предложениями об изменении 
и дополнении федерального законодательства 
и законодательства субъектов Российской Фе-
дерации либо о восполнении пробелов в феде-
ральном законодательстве и законодательстве 
субъектов Федерации [9]. 

Целесообразность предоставления права 
законотворческой инициативы избиратель-
ным комиссиям заключается в том, что по ре-
зультатам их практической деятельности им 
известны недостатки законодательного регули-
рования. При этом сегодня право законотвор-
ческой инициативы избирательным комисси-
ям предоставляет законодательство отдельных 
регионов России. Его, по мнению А.В. Макаро-
ва и Т.Ю. Нестеровой, наиболее целесообразно 
обусловливать предметами их ведения (компе-
тенцией). Кроме того, названные ученые впол-
не обоснованно предлагают уравнять в этой 
части статус избирательных комиссий разных 
уровней и наделить правом законотворческой 
инициативы и Центральную избирательную 
комиссию Российской Федерации [8].

Законодательство современной России, 
к сожалению, не предполагает прямого уча-
стия граждан и их объединений в законо-
творческом процессе на общегосударственном 
уровне. Между тем А.Н. Кокотов считает, что 
право граждан и их объединений на внесение 

законопроектов вытекает из статьи 33 Кон-
ституции Российской Федерации, получившей 
конкретизацию в Федеральном законе «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» [7]. В то же время право 
законотворческой инициативы граждане могут 
реализовать на региональном уровне и уров-
не местного самоуправления [4]. В частности, 
в  некоторых субъектах Российской Федерации 
принят отдельный закон о гражданской за-
конодательной инициативе (Алтайский край, 
Томская область, города Москва и Санкт-
Петербург). 

При этом следует поддержать предложе-
ние российских ученых-правоведов о том, 
что данную практику целесообразно распро-
странить повсеместно, в том числе и на феде-
ральный уровень, и с этой целью принять на 
федеральном уровне рамочный федеральный 
закон «О  законотворческой (законодательной) 
инициативе граждан Российской Федерации». 
Кроме того, граждане наделены правом зако-
нотворческой инициативы во многих развитых 
зарубежных странах (ФРГ, США, Швейцария и 
других) [7; 12]. 

В результате расширения перечня субъ-
ектов права законотворческой инициати-
вы следует нормативно определить, какая из 
форм реализации этого права приемлема для 
того или иного субъекта. Например, населе-
нию целесообразно предложить реализацию 
законо творческой инициативы в форме вне-
сения идеи, предложения о подготовке проек-
та закона с обоснованием его потребности в 
общественной жизни, поскольку этому субъ-
екту проблемно самостоятельно подготовить 
проект, в связи с чем сегодня участие россиян 
в  законотворческом процессе обеспечивается 
в той или иной степени через их участие в ре-
ферендумах, всенародных обсуждениях зако-
нопроектов, через обращения в законодатель-
ные органы с предложениями, замечаниями, 
через наказы депутатам, для которых предло-
жения граждан нередко выступают отправным 
моментом в проявлении собственной законот-
ворческой инициативы, а также дает возмож-
ность гражданам непосредственно реагировать 
на возникающую общественную потребность 
в  нормативном регулировании. 

В такой ситуации, по верному признанию 
А.И. Абрамовой, повышается авторитет пред-
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ставительного органа в глазах общественности, 
граждане получают реальную возможность на 
предъявление от своего имени инициативы по 
любому вопросу, у них повышается доверие к 
избранной власти, поскольку оно видит те ре-
зультаты законотворческой деятельности, на 
которые в данном случае, собственно, и рас-
считывает [1].

Другим же субъектам вполне допустимо 
предложить внесение уже подготовленного за-
конопроекта.

Подобные нормы следует признать весьма 
важными, ибо они повышают эффективность 
законотворческого процесса, сокращают сро-
ки приведения законодательной базы субъекта 
Российской Федерации в соответствие с изме-
нениями федерального законодательства, спо-
собствуют совершенствованию действующих 
нормативно-правовых актов. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены 
взгляды Платона на взаимодействие го-
сударства и искусства, изложенные им в 
диалогах, традиционно не относящихся 
к «политическим». Продемонстрировано 
развитие его идей в периоды до и после 
написания диалога «Государство». Также 
кратко показана взаимосвязь указанной 
проблематики с идеями Платона в других 
областях знания. Особое внимание уделе-
но взаимосвязи эстетических и политиче-
ских конструкций в творчестве философа. 
Также доказано изначальное стремление 
Платона к установлению государствен-
ной цензуры в сфере искусства. Подоб-
ный анализ доказывает тот факт, что идеи, 
высказанные им в поздних политических 
диалогах, были с неизбежностью предо-
пределены всем смыслом его многогран-
ного философского творчества. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государство; по-
литика; философия; искусство; эстетика; 
платонизм; цензура; поэзия; прекрасное; 
безобразное.
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Анализ той концепции взаимодействия искус-
ства, политики и законодательства, которая 
была предложена Платоном, следует начинать 

с констатации того, что, несмотря на ее кажущуюся 
общеизвестность, концепция эта в большинстве слу-
чаев излагается довольно поверхностно и односторон-
не. Как правило, подчеркивается тот факт, что Платон 
явился по существу «изобретателем» политической и 
нравственной цензуры в области искусства, но игно-
рируется глубинный смысл того жесткого регулиро-
вания, которое предложил философ, игнорируются 
его нюансы. В результате Платон предстает чуть ли не 
маньяком огосударствления художественной сферы, 
с  каким-то садистским наслаждением воображающим 
возможные формы уничтожения той относительной 
свободы художественного творчества, которая была 
завоеванием древнегреческой цивилизации. 



30 Н.А. КРАВЦОВ

Платоновская концепция на самом деле на-
столько сложна и многогранна, что заставляет 
путаться в оценках даже самых крупных иссле-
дователей платонизма и его общепризнанных 
знатоков. Так, к примеру, великий (и это слово 
мы здесь употребляем без иронии и преуве-
личения) А.Ф. Лосев допустил противоречие, 
когда в одном месте своего грандиозного ис-
следования по античной эстетике совершенно 
несправедливо заявил, что «Платон… принци-
пиально вообще признавал всякое человече-
ское искусство несущественной и часто даже 
вредной забавой» [1, c. 156]. А в другом месте 
той же работы написал: «Он много болел ду-
шой о том, как внедрить искусство в жизнь, и 
писал сотни страниц о том, как надо воспиты-
вать общество в художественном отношении» 
[1, c. 195]. Но таков уж Платон! Всю жизнь, спо-
ря с самим собой в философских диалогах, он 
заставляет и своих исследователей спорить не 
только между собой, но и с самими собой. 

Мы допустили бы большую ошибку, если 
бы ограничили анализ платоновской концеп-
ции тем, что изложено у него в «Государстве» 
и «Законах». На самом деле интересующая нас 
проблематика в той или иной степени рассмат-
ривается Платоном (как и политическая про-
блематика) в подавляющем большинстве его 
сочинений. Здесь мы сочли необходимым рас-
смотреть все высказывания мыслителя по это-
му поводу (в хронологическом порядке) с тем, 
чтобы проследить историю формирования его 
концепции и с тем, чтобы, если нам это удастся, 
изложить все ее аспекты. 

Начнем с того, что уже в раннем периоде 
творчества Платон трактовал управление го-
сударством как одно из искусств. Термин «цар-
ское искусство», как известно, будет одним из 
центральных терминов диалога «Политик», на-
писанного на исходе «среднего» периода жизни 
Платона. Но приближаться к этой категории он 
начал с самого начала. 

В первую очередь следует упомянуть ран-
ний диалог «Феаг». Здесь говорится об управ-
лении государством как об особом искусстве, 
которому необходимо специально обучаться 
[9, c. 118–119]. Тем самым Платон приближа-
ет политику к сфере «технэ» вообще, создавая 
предпосылки для философского сближения ху-
дожественного творчества и политической де-
ятельности. Ясно, что такое сближение появи-

лось не на пустом месте. Его аналог мы видели 
еще у Демокрита, не говоря уже о более близ-
ких по времени предшественников Платона.

Развитие этой идеи продолжается в диало-
ге «Евтидем», где говорится о том, что царское 
искусство, которое приносит благо, делает нас 
мудрыми, и приносит определенные знания, 
ради определенных целей, подобно всем про-
чим искусствам [4, c. 183–184]. То есть царско-
му искусству присуща дидактичность, которая 
в рамках греческого мировосприятия была 
присуща всем искусствам. 

Но здесь же, разделяя искусства на искус-
ство изготовления и искусство применения, 
он относит политическое искусство к послед-
нему виду, сравнивая стратегов и полити-
ков с ловцами и откормщиками перепелов [4, 
c.  180–181]. Здесь важно уразуметь одно важ-
ное обстоятельство. Относя политику к искус-
ствам применения, Платон, если оперировать 
современными терминами, более приближает 
его к ремеслу, чем к художественному творче-
ству. Позже ситуация кардинально изменится. 
В  конце концов Платон будет рассматривать 
политику чуть ли не как сферу художественно-
го самовыражения одаренного правителя го-
сударства. Но такая модификация концепции, 
конечно, не могла быть одномоментной. Путь к 
ней был долгим и сложным. 

Следующий этап — диалог «Горгий». Здесь 
Платон выделяет два базовых искусства, пе-
кущихся о высшем благе. Первое из них — ис-
кусство попечения о теле, подразделяющееся 
на гимнастику и врачевание, второе — госу-
дарственное искусство, которое делится на ис-
кусство законодателя и искусство судьи. За 
каждым из них скрывается некоторое «лже-
искусство»: за врачеванием — кулинария, за 
гимнастикой — украшение тела, за законода-
тельством — софистика, за правосудием — 
красноречие. Эти лжеискусства не направлены 
на благо души или тела, но представляют собой 
угодничество перед ними [3, c. 499]. 

Далее он признает некоторую качествен-
ную градацию, согласно которой «софисти-
ка прекраснее красноречия в такой же точно 
мере, в какой искусство законодателя пре-
краснее правосудия и гимнастика — искус-
ства врачевания» [3, c. 566]. Таким образом, в 
«Горгии» не просто дается трактовка полити-
ки, как составного искусства, но и проводится 
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идея вредо носности лжеискусств для государ-
ственной жизни. 

Следующий важнейший шаг в развитии 
платоновской концепции —диалог «Менон». 
Здесь Платон отходит от приближения по-
литики к ремеслу и впервые в своем творче-
стве, если не впервые в истории мысли, пря-
мо уподобляет государственных деятелей 
вдохновенным поэтам. Он, помимо прочего, 
пишет: «Мы правильно назовем людьми бо-
жественными… прорицателей и провидцев и 
всякого рода поэтов; и не с меньшим правом 
мы можем назвать божественными и вдохно-
венными государственных людей: ведь и они, 
движимые и одержимые богом, своим словом 
совершают много великих дел, хотя и сами не 
ведают, что говорят» [5, c. 612]. Платон здесь 
разделяет античную идею, согласно которой 
деятели искусства не столько творят что-то 
сами, сколько являются подобием пророков — 
проводниками божественной гармонии. Но 
еще важнее то, что в этом пассаже — начало 
платоновской сакрализации и мифологиза-
ции государственной власти. Правители, как 
и  поэты — люди божественные, «движимые 
и одержимые богом», а значит, и те и другие 
должны находиться вне критики, как находит-
ся вне критики пророк вообще. 

В диалоге «Алкивиад I» Платон идет еще 
дальше и распространяет эстетическую катего-
рию прекрасного на справедливость [2, c. 236–
238]. Это принципиально важно, поскольку 
позже у самого Платона справедливость станет 
одной из добродетелей, на которых основыва-
ется совершенное государство. А у последую-
щих мыслителей (например, у Аристотеля) рас-
суждения о существе справедливости лягут в 
основу философии права, причем и в этом кон-
тексте понятие справедливости зачастую будет 
ими эстетизироваться. Важно и то, что лако-
ничные рассуждения Платона, изложенные им 
в этом диалоге, будут существенно расширены 
и дополнены неоплатоником Проклом, кото-
рый на их основе сделает важнейшие выводы 
политического порядка. 

В диалоге «Софист» мы встречаемся с важ-
ным определением эстетического порядка. 
Здесь Платон определяет безобразное как на-
рушение соразмерности [7, c. 290]. Но это по-
ложение, вроде бы напрямую не относящееся 
к политике, для нас чрезвычайно важно. Ведь 

известно, какое значение Платон уделял сораз-
мерности в построении государства. 

Не менее значимое положение Платон вы-
двигает в диалоге «Федон». Он провозглашает, 
что «душа — своего рода гармония, слагающа-
яся из натяжения телесных начал» [10, c. 49]. 
Это для нас опять же важно, поскольку в «Го-
сударстве» Платон проводит параллели между 
правильной организацией государства и пра-
вильной организацией души. Значит, что уже 
в «Федоне» эстетическое понятие гармонии 
вводится в сферу психологии. А это уже шаг к 
тому единству политики, психологии и эстети-
ки, которое сложится в первом платоновском 
политическом проекте. 

«Федон» также значим для нас тем, что в этом 
диалоге Платон впервые высказывает требова-
ния к художественному творчеству. Он пишет: 
«Поэт — если только он хочет быть настоящим 
поэтом — должен творить мифы, а не рассуж-
дения» [10, c. 11]. Это, конечно, еще не установ-
ление государственного требования, не импера-
тив, как это будет в «Государстве» и «Законах», 
но сам факт важен, поскольку Платон уже при-
ходит к мысли о том, что право (в моральном, 
конечно, смысле) именоваться поэтом напря-
мую зависит от содержания творчества. После 
этого ему только остается обратить моральное 
право в право юридическое, что он, по существу, 
и сделает в своих более зрелых сочинениях. 

Любопытное и опять же важное сопо-
ставление Платон делает в диалоге «Теэтет». 
Оказывается, что у «грубости в делах госу-
дарственного правления» и «пошлости в ис-
кусствах»   — единый источник: «мнимые 
возможности и премуд рости» [8, c. 233]. При-
знание единого источника нарушения художе-
ственной и политической гармонии — это уже 
попытка максимально возможного сближения 
искусства и политики в их философском рас-
смотрении.

Продолжение этой тенденции в учении Пла-
тона мы видим в знаменитом диалоге «Пир». 
Обычно исследователи этого диалога не обра-
щают внимания на его политическую состав-
ляющую. Поэтому от их внимания ускользают 
два любопытных высказывания Платона. 

Первое. Категория прекрасного снова рас-
пространяется здесь на политическую сферу. 
Платон говорит: «Самое же важное и прекрас-
ное — это разуметь, как управлять государ-



32 Н.А. КРАВЦОВ

ством и домом, и называется это умение рас-
судительностью и справедливостью» [6, c. 119]. 
Вчитываясь в это высказывание, не забудем и о 
том, что рассудительность и справедливость в 
диалоге «Государство» представляют собой две 
из четырех великих добродетелей правильного 
государства. 

Второе. В этом контексте прекрасные дея-
ния Ликурга и Солона сопоставляются с пре-
красными творениями поэтов [6, c. 120]. То 
есть Платон продолжает линию сопоставления 
поэтического творчества с политической дея-
тельностью, начатую в «Меноне». 

Наконец, в диалоге «Филеб» Платон употреб-
ляет выражение «трагедия и комедия жизни» 
[11, c. 57]. Имеется в виду, конечно, в том числе 
и политическое бытие, поскольку для древнего 
грека политический аспект жизни неотделим 
от прочих ее аспектов. Припомним также, что в 
«Законах» лучший государственный строй при-
знается «наиболее истинной трагедией». 

Мы можем заключить, что платоновская 
концепция взаимодействия государства и ис-
кусства, которую мы в более-менее системати-
зированном виде находим в диалогах «Государ-
ство» и «Законы», не возникла на пустом месте. 

Отдельные важные ее элементы возникли в бо-
лее ранних сочинениях Платона, в тех диалогах, 
которые обычно не рассматриваются при изуче-
нии платоновского политического наследия. 

Литература

1. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Софисты. 
Сократ. Платон. М., 2000. 

2. Платон. Алкивиад I // Собрание сочинений в че-
тырех томах. Т. 1. М., 1990. 

3. Платон. Горгий // Собрание сочинений в четырех 
томах. Т. 1. М., 1990. 

4. Платон. Евтидем // Собрание сочинений в четырех 
томах. Т. 1. М., 1990. 

5. Платон. Менон // Собрание сочинений в четырех 
томах. Т. 1. М., 1990. 

6. Платон. Пир // Собрание сочинений в четырех то-
мах. Т. 2. М., 1993. 

7. Платон. Софист // Собрание сочинений в четырех 
томах. Т. 2. М., 1993. 

8. Платон. Теэтет // Собрание сочинений в четырех 
томах. Т. 2. М., 1993. 

9. Платон. Феаг // Собрание сочинений в четырех то-
мах. Т. 1. М., 1990. 

10. Платон. Федон // Собрание сочинений в четырех 
томах. Т. 2. М., 1993. 

11. Платон. Филеб // Собрание сочинений в четырех 
томах. Т. 3. М., 1994. 

The development of the concept of interaction between art 
and politics in “non-political”

dialogues of Plato

Kravtsov, Nikolay A.,

PhD in Law, Associate Professor, Department of Theory and History of State and Law, 

Law Faculty, Southern Federal University 

ANNOTATION. The article considers Plato’s views on the interaction of the state and art, set forth by him in dialogues 

traditionally not related to “political”. The development of his ideas during the periods before and after the writing of the 

“State” dialogue was demonstrated. Also briefly shows the relationship of this problem with the ideas of Plato in other fields 

of knowledge. Particular attention is paid to the interrelationship of aesthetic and political constructions in the work of the 

philosopher. It also proves Plato’s initial desire to establish state censorship in the field of art. Such an analysis proves the fact 

that the ideas he expressed in later political dialogues were inevitably predetermined by the whole meaning of his multifac-

eted philosophical creativity. 

KEYWORDS: the state; policy; philosophy; art; aesthetics; Platonism; censorship; poetry; beautiful; ugly.



АННОТАЦИЯ. Статья посвящена 
сравнительно новой для отечественного 
права проблеме — правовому регулирова-
нию оборота криптовалюты и связанных 
с ним процессов и технологий: блокчейна, 
ICO, криптобирж и др. В Республике Бе-
ларусь принят документ, призванный уре-
гулировать данную сферу отношений  — 
 Декрет Президента № 8 от 21.12.2017. 
Декрет, в числе прочего, легализовал об-
ращение криптовалюты и ICO, хотя пока 
лишь при посредничестве резидентов 
Парка высоких технологий. Автор об-
ращает внимание на возможные риски и 
полагает, что необходимы незамедлитель-
ные меры по их минимизации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: криптовалюта; 
блокчейн; ICO; криптобиржа; правовое 
регулирование IT-отрасли; экономиче-
ская безопасность.
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проблемы международного права

Двадцать первого декабря 2017 г. был подписан 
Декрет Президента Республики Беларусь № 8 
«О  развитии цифровой экономики» [3]. Декрет 

направлен на развитие инновационной сферы и цифро-
вой экономики и, как было заявлено на самом высоком 
уровне, на превращение страны в лидера IT-индустрии. 
Проект Декрета был подготовлен Парком высоких тех-
нологий, ведущими IT-компаниями в сотрудничестве 
с государственными органами и призван осуществить 
революционные изменения в правовом регулировании 
отрасли.

В 2017 г. в послании народу и парламенту Президент 
Республики Беларусь поставил задачу создать условия, 
при которых в стране будут развиваться искусствен-
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ный интеллект, беспилотные автомобили, тех-
нологии блокчейн, цифровые валюты, «чтобы 
мировые лидеры в этих сферах открывали в Бе-
ларуси свои представительства, центры раз-
работок и создавали востребованный в мире 
продукт с высокой добавленной стоимостью», 
и дал поручение подготовить масштабный нор-
мативный правовой акт, «который определит в 
Беларуси наилучшие условия для работы ком-
паний со всего мира» [8].

Принятый 21 декабря 2017 г. Декрет не толь-
ко продлил и расширил льготы Парку высоких 
технологий и, соответственно, IT-компаниям, 
но и узаконил в Республике Беларусь цифровые 
валюты, блокчейн и ICO1. Пунктом 2 Декрета 
№ 8 установлено, что «юридические лица впра-
ве владеть токенами… через резидента Парка 
высоких технологий … создавать и размещать 
собственные токены в Республике Беларусь и за 
рубежом; через операторов криптоплатформ, 
иных резидентов Парка высоких технологий … 
приобретать, отчуждать токены... Физические 
лица вправе владеть токенами и … совершать 
следующие операции: майнинг, хранение токе-
нов в виртуальных кошельках, обмен на иные 
токены, их приобретение, отчуждение за бело-
русские рубли, иностранную валюту, электрон-
ные деньги, а также дарить и завещать токены». 
При этом майнинг, приобретение, отчуждение 
токенов, осуществляемые физическими лица-
ми, не считаются предпринимательской дея-
тельностью, а сами токены не подлежат декла-
рированию [3].

Таким образом, как было заявлено, Бела-
русь стала «первой страной в  мире, которая 
регулирует все отношения с  использова-
нием технологии блокчейн» и, в частности, 
криптовалютные торговые площадки, смарт-
контракты, майнинг и другие способы приме-
нения блокчейна [1]. 

Вопросы, связанные с дальнейшим развити-
ем IT-индустрии и включенные в сферу регу-
лирования Декрета № 8, неоднородны и могут 
быть разделены как минимум на два разных 
направления. Во-первых, это меры по дальней-
шему льготированию отрасли IT и Парка высо-
ких технологий. Во-вторых, это законодатель-
ное введение в гражданский оборот цифровых 

1 ICO — Initial Coin Offering  — форма привлечения 
средств граждан в  виде выпуска и  продажи им новых 
криптовалют/токенов.

валют, блокчейна, ICO, криптобирж, майнинга 
и связанных технологий и процессов, которые 
в мире на текущий момент находятся в «серой 
зоне» правового регулирования. 

В академической юридической науке фор-
мы и методы правового регулирования дан-
ной сферы отношений пока не исследовались. 
Имеющиеся публикации исходят в основном 
от IT-специалистов или от практикующих 
юристов, консультирующих IT-компании (см., 
например: [5; 6]). Представители государствен-
ных органов, в частности, центральных банков 
различных государств, пока довольно сдер-
жанны в комментариях. Большинство из них 
обращают внимание на риски, связанные с об-
ращением криптовалют и сопутствующих тех-
нологий. Карл-Людвиг Тиле, член правления 
Центрального банка Германии, назвал биткоин 
объектом спекуляций с высокой волатильно-
стью [10]. Председатель Банка Франции Фран-
суа Виллерой де Галхау заявил, что гражданам 
Франции рекомендуют «относиться к битко-
ину с осторожностью, потому что за ним нет 
никаких институтов, гарантирующих его ста-
бильность». Кроме того, де Галхау напомнил, 
что в мировой истории все случаи появления 
частной валюты закончились довольно плохо 
[11]. Центральный банк России выразил оза-
боченность по поводу связанных с цифровыми 
валютами потенциальных рисков, а его глава 
Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБР «не за-
нимается легализацией финансовых пирамид». 
Также она подчеркнула, что Россия выступает 
против «частных денег, независимо от того, 
в какой форме они представлены — физиче-
ской или виртуальной» [11]. В пресс-релизе 
Центрального банка Российской Федерации 
от 4 сентября 2017 г. говорилось: «Операции 
с криптовалютами несут в себе высокие риски 
как при проведении обменных операций … так 
и  в  случае привлечения финансирования че-
рез ICO… Это может привести к финансовым 
потерям граждан и  к  невозможности защиты 
прав потребителей финансовых услуг в случае 
их нарушения» [7]. 

Как мы уже знаем, Беларусь пошла по пути 
легализации криптовалют и сопутствующих 
технологий, однако пока лишь в рамках Парка 
высоких технологий.  

Действующее законодательство о Парке 
высоких технологий и до Декрета № 8 осво-
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бождало IT-компании — резидентов Парка от 
всех корпоративных налогов и таможенных 
пошлин, предусматривало льготы по подоход-
ному налогу и взносам в Фонд социальной за-
щиты населения. Теперь эти льготы не только 
продлены и расширены, но и введены новые — 
в области валютного контроля, бухгалтерско-
го учета, инвестиций, налогообложения и др. 
Указанный подход привел к стремительному 
увеличению количества резидентов Парка вы-
соких технологий — только в марте 2018 г. их 
количество выросло на четверть (до 238 компа-
ний), большинство из вновь зарегистрирован-
ных (54 %) — предприятия с иностранными 
инвестициями.

Предоставление льгот для стимулирова-
ния IT-отрасли — предмет особого разговора. 
В масштабах страны льготы, предоставляе-
мые одним субъектам, оплачиваются другими. 
Насколько макроэкономические результаты 
оправдывают предоставление беспрецедент-
ных преференций, покажет время. Не касаясь 
льготирования IT-компаний, остановимся на 
вопросах ввода в гражданский оборот токенов, 
блокчейна, ICO и связанных с ними процессов 
и сервисов.

Критика инноваций, особенно связанных с 
техникой и технологиями — дело неблагодар-
ное. Самое малое, что можно получить в ответ 
от оппонентов, это обвинения в некомпетент-
ности и ретроградстве. Однако за технической 
стороной вопроса стоят социальные и эконо-
мические аспекты, которые необходимо оцени-
вать, в том числе с правовых позиций.

В основании технологий блокчейна, ICO, 
криптобирж лежит идея криптовалюты, ко-
торая «добывается» «майнерами» в виде на-
грады за выполнение компьютерами сложных 
математических задач. Задачи генерируются 
специальной программой. С течением времени 
эти задачи усложняются, т. е. «добыча» крип-
товалюты все время затрудняется и в какой-
то момент, как заявлено, прекратится. Крип-
товалюта (биткоин, эфир, лайткоин, монеро 
и другие  — в  настоящее время их уже сотни) 
в принципе может обмениваться на обычные 
(фиатные) деньги, а также на товары и услу-
ги — по согласию их продавца.

Как уже отмечалось, до настоящего време-
ни вопрос правового регулирования обраще-
ния криптовалют и сопутствующих сервисов 

в мире не решен. Однако в законодательстве 
некоторых государств они, так или иначе, упо-
минаются. Например, в отчете консалтинго-
вой компании Axon Partners в качестве «лидера 
криптовалютной интеграции и одной из самых 
благоприятных и удобных юрисдикций для ве-
дения криптовалютного бизнеса» указывается 
Великобритания, хотя «окончательная позиция 
правительства относительно правового регули-
рования деятельности, связанной с цифровыми 
деньгами, до сих пор не выработана» и «по сути, 
криптовалюта находится в  серой зоне (право-
вом вакууме)» [9, с. 22]. В качестве благоприят-
ной юрисдикции авторы называют Европейский 
Союз, где, однако, «на данном этапе ни  один 
из регуляторов не принял каких-либо специаль-
ных правил», а также Канаду, США и др. 

Вопрос о законодательном урегулировании 
обращения криптовалюты неоднократно под-
нимался в Российской Федерации (см., напри-
мер: [2]), однако на данный момент этого нет. 

Таким образом, мировая юридическая док-
трина и практика пока не предлагают решений, 
хотя вопрос назрел уже довольно давно. Если 
криптовалюты и сопутствующие процессы су-
ществуют и используются, то их, без сомнения, 
следует регулировать. 

Вместе с тем такое регулирование возможно 
с принципиально разных позиций.

Можно, во-первых, как в ряде стран, идти 
по пути запрета криптовалют и сопутствую-
щих технологий как сферы, сопряженной с 
рисками финансовых пирамид, незаконных и 
непрозрачных транзакций и др. Такие намере-
ния, в частности, обозначили Китай и Южная 
Корея, являющиеся мировыми майнинговыми 
центрами, а также Израиль, Центральный банк 
которого запретил торги компаниям, деятель-
ность которых связана с криптовалютами и 
майнингом [4].

Второй подход состоит в том, чтобы считать 
криптовалюты средством платежа (деньгами), 
блокчейновые транзакции — гражданским 
оборотом, а ICO — способом инвестирования 
(по аналогии с IPO)2. Принятый Декрет № 8 в 
принципе базируется на данной позиции, хотя 
в Приложении 1 «Перечень используемых тер-
минов и их определений» криптовалюта день-
гами напрямую не называется, а определена 

2 IPO — Initial Public Offering — первая публичная 
продажа акций предприятия (акционерного общества).
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как «биткоин, иной цифровой знак (токен), ис-
пользуемый в международном обороте в каче-
стве универсального средства обмена» [3].  

Третий подход заключается в том, что-
бы по умолчанию допускать криптовалюты в 
гражданский оборот без определения для него 
 каких-либо особых правовых условий. Этот 
подход на данный момент принят государ-
ствами, в которых криптовалюта и блокчейн, 
по выражению авторов доклада Axon Partners, 
остаются в «серой зоне». Такое решение, по 
сути, состоит в констатации того, что токены 
не являются ни деньгами, ни товаром, ни цен-
ностями, и обращаются в зависимости от спро-
са и предложения на них. 

Однако правовой гражданский оборот дол-
жен обеспечиваться механизмами защиты от 
мошенничества и других противоправных 
действий. Именно поэтому в ряде государств 
вводятся административные и правовые регу-
ляции для криптобирж, ICO и т. д. В настоящее 
время обращение криптовалют имеет призна-
ки финансовой пирамиды. Есть значительные 
риски также в ICO. Приобретатели токенов не 
получают корпоративных прав, в отличие от 
приобретателей акций при IPO. По сути, они 
вкладывают деньги в обещание реципиента 
оказывать услуги или продавать товары за то-
кены в будущем, если финансируемый про-
ект будет осуществлен. Наконец, на крипто-
валютные транзакции в полной мере должно 
распространяться законодательство о предот-
вращении легализации доходов, полученных 
преступным путем, запреты на финансирова-
ние террористической деятельности, наемни-
чества и т. п.

Защита от системных рисков и обеспечение 
экономической безопасности государства — 
первоочередная задача, которая, как представ-
ляется, должна быть решена безотлагательно. 
В  противном случае предполагаемые выгоды 
от развития IT-сектора могут быть нивелиро-
ваны недооцененными рисками. 
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Конституционно-
правовой статус 
территории Нунавут 
в Канаде (в контексте 
территориальной 
автономии)УДК 342.25

1. Генезис и история формирования Нунавута в 
составе Канады. Современный конституцион-
но-правовой статус в системе государственно-

территориального устройства Канады.
Нунавут — самый крупный регион в Канаде. Его 

площадь составляет около 2 млн кв. км или 1/
5
 террито-

рии всей Канады. При этом, несмотря на огромные раз-
меры, жителями Нунавута являются чуть более 33 ты-
сяч человек, более 80 % из которых составляют инуиты 
(канадские эскимосы) [7].

Идея формирования в качестве самостоятельного 
региона Нунавута впервые была изложена в документе 
под названием «Нунавут: предложения для заселения зе-
мель инуитов в Северо-Западных территориях» в 1976 г. 
Основная его идея заключалась в создании территории, 
большинство населения которой будут составлять инуи-
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ты. Данный регион и созданные в его пределах 
институты должны способствовать наилучше-
му (по сравнению с Северо-Западными терри-
ториями) отражению присущих инуитам цен-
ностей и воплощению их планов [21, p. 274].

Базовым документом, определяющим права 
инуитов на землю, арктические ресурсы, фло-
ру и фауну, является Соглашение между инуи-
тами района поселения Нунавут и Королевой 
Великобритании в праве Канады (далее — Со-
глашение), подписанное в 1993 г. представи-
телями федерального правительства, Северо- 
Западных территорий и Федерацией Тунгавик 
Нунавута (организация инуитов)1 [2, c. 112]. 

Данное соглашение ратифицировано, всту-
пило в силу и объявлено действующим на ос-
новании статьи 4 Акта об удовлетворении зе-
мельных требований в Нунавуте. При этом 
отделение Нунавута от Северо-Западных тер-
риторий произошло только в 1999 г. (статья 79 
Акта о Нунавуте).

По Соглашению инуиты получили около 
18 % (353 610 кв. км) [22, p. 1531] земель (в том 
числе покрытые водой) Нунавута. При этом 
права на ресурсы, находящиеся под поверхно-
стью, в том числе нефть, газ и минералы, рас-
пространяются на 10 % (36 257 кв. км) принад-
лежащих инуитам земель [17, p. 1531; 19, p. 245; 
20, p. 86]. 

Права на остальную территорию принад-
лежат федерации. При этом компетенция пуб-
личных органов власти Нунавута распростра-
няется на данную часть ее территории (с учетом 
ограничений), таким образом образуя сферу 
конкурирующей юрисдикции.

В литературе отмечается, что передача инуи-
тами прав на земли обусловливалась необходи-
мостью приобретения расширенных возмож-
ностей по осуществлению самоуправления и 
получения компенсации от правительства Ка-
нады (инуитам в период с 1993 по 2007 г. была 
выплачена компенсация около 1,5 млрд долла-
ров) [2, p. 103].

На основе анализа условий Соглашения неко-
торые авторы указывают, что интерес канадско-

1 Данная организация является институтом консоли-
дации и представительства интересов инуитов. Он по-
зволяет наравне с органами публичной власти активно 
участвовать в выработке решений и добиваться импле-
ментации положений Соглашения, а также выполнять 
функции политической оппозиции. См. подробнее [2].

го правительства к Нунавуту состоял «отнюдь 
не в предназначенных для заселения землях, а в 
добыче природных ресурсов» [11, p. 58]. 

Несомненно, что правительство Канады 
имеет прямой интерес относительно полезных 
ископаемых Нунавута. Вместе с тем разведку и 
добычу природных ресурсов можно было бы 
осуществлять в рамках ранее существовавшей 
модели государственно-территориальной ор-
ганизации Канады. 

М. Миллер указывает, что «создание Ну-
навута является результатом реального обме-
на между двумя сторонами (правительством 
и коренным народом). По сути соглашение 
представляет собой не уступку федеральным 
правительством территории, а контракт, в ко-
тором каждая из сторон идет на жертвы для 
получения наибольшей выгоды» [19, p.  245]. 
Также М. Миллер подчеркивает, что «Нунавут 
для мирового сообщества является характер-
ным примером того, что коренные народы и 
официальные правительства способны жить в 
мире, согласии и сотрудничестве. Успех Нуна-
вута основывается на идеальном балансе при-
знания права на землю и права на автономию. 
В данном отношении это свидетельствует о 
том, что автономия представляет собой проч-
ную основу для переговоров между коренными 
народами и государствами в отношении терри-
тории. Также важно, что на примере Нунавута 
продемонстрирована тесная связь автономии и 
земельных требований [19, p. 246]. 

На наш взгляд, доводы М. Миллера о дости-
жении успеха Нунавута на основе «идеального 
баланса признания права на землю и права на 
автономию» являются спорными.

Вполне очевидно, что уровень и стиль жиз-
ни инуитов не предполагает возможность ве-
дения диалога «на равных» с представителями 
канадского правительства, в том числе по при-
чине существенных различий в образовании 
и профессиональной подготовке. Другое дело, 
что для разведки, добычи, транспортировки и 
реализации полезных ископаемых необходимы 
оборудование и технологии, которых у эскимо-
сов нет, и едва ли они появятся в обозримом 
будущем без помощи федерального правитель-
ства (в настоящее время Нунавут полностью за-
висит от импортируемых нефтепродуктов) [7]. 
Возможно, именно этим обусловливается согла-
сие инуитов на отчуждение прав федерации.
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Примечательно, что в канадской судебной 
практике территориальный признак не являет-
ся критерием определения правового положе-
ния коренных народов.

Так, в решении Верховного суда Канады 
William v. British Columbia (2012) указано, что 
«статус аборигенов в целом (in general) не мо-
жет квалифицироваться по территориальному 
критерию даже при условии, что обстоятель-
ства очевидно свидетельствуют о том, что ис-
тец представляет собой единственную соци-
альную группу в регионе, или обращение в суд 
является попыткой исключить сторонних лиц 
с так называемой территории традиционного 
проживания».

В свою очередь, Межамериканский суд по 
правам человека в решении по делу The Mayag-
na (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, 
Inter-Am (2001) постановил, что «земли долж-
ны признаваться и интерпретироваться как 
фундаментальная основа культуры, духовной 
жизни, единства и экономического жизнеобес-
печения коренных народов».

Принимая во внимание положения между-
народно-правовых актов о правах коренных 
народов (статья 1 Международного пакта о 
гражданских и политических правах, статьи 1 
и 25 Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах) и указанное 
решение Межамериканского суда по правам 
человека, представляется спорным вопрос о 
строгом соответствии им достигнутого в Со-
глашении решения о фиксации прав инуитов 
на 18 % и 10 % земель, соответственно.

В современный период Нунавут является 
территорией Канады (статья 3 Акта о Нунавуте).

Основное различие между канадскими тер-
риториями (Нунавут, Юкон, Северо-Западные 
территории) и провинциями состоит в том, 
что провинции приобрели полномочия на ос-
нове Конституционного акта 1867 г., тогда как 
полномочия территорий были делегированы 
им парламентом Канады (Акт о Нанувуте, Акт 
о Юконе, Акт о Северо-Западных территори-
ях). Таким образом, территории не включены в 
предусмотренный формат изменения Консти-
туции Канады в силу исторических особенно-
стей формирования канадской государствен-
ности.

Кроме того, в отношении территорий не 
предусмотрены конституционные гарантии 

статуса, проистекающие из Конституции Кана-
ды для провинций. Гипотетически парламент 
Канады может в любое время внести измене-
ния в соответствующие акты о территориях 
при соблюдении определенных процедур пред-
варительных консультаций с их публичными 
властями.

2. Нормативные основы компетенции Ну-
навута

Конституционно-правовой статус Нунавута 
предопределяет, что принадлежащий объем и 
содержание компетенции являются производ-
ными делегированного законодательного ре-
гулирования правительства Канады (как тер-
ритории Канады). Иными словами, федерация 
самостоятельно определяет параметры компе-
тенции Нунавута путем принятия и внесения 
изменения в акты национального парламента. 

Основным документом, определяющим за-
конодательную компетенцию рассматривае-
мой территории, является Акт о Нунавуте. 

В статье 23 данного документа предусматри-
ваются правомочия принятия Законодатель-
ной ассамблеей законов (есть еще резолюции) 
по следующим вопросам: порядок и условия 
проведения выборов депутатов, в том числе 
определение требований к кандидатам и из-
бирателям, индемнитет и доходы депутатов, 
учреждение территориальных подразделений, 
отправление правосудия, в том числе учрежде-
ние, содержание, организация гражданских и 
уголовных судов, а равно судопроизводство по 
гражданским делам, тюрьмы, муниципальные 
и локальные институты, госпитали и дома ми-
лосердия, управление землями, непосредствен-
ное налогообложение. 

Также в сферу компетенции Законодатель-
ной ассамблеи входят вопросы лицензирова-
ния для целей получения доходов на нужды 
территории, регламентации права собствен-
ности и гражданских прав, образования, со-
хранения, поддержки и развития инуктиту-
та, бракосочетания, назначения наказаний, 
регистрации компаний, заинтересованных в 
осуществлении деятельности на территории 
Нунавута (исключая железнодорожную сфе-
ру, пароходство, воздушный транспорт, теле-
граф, телефонную связь). Кроме того, Ассамб-
лея реализует полномочия в сфере сельского 
хозяйства, участвует в межправительственных 
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соглашениях комиссара и иных официальных 
лиц правительства Нунавута.

Данный перечень не является исчерпываю-
щим, поскольку допускается возможность при-
нятия иных законов по вопросам, которые име-
ют местный или частный характер. Кроме того, 
приказами правительства Канады могут быть 
определены иные предметы ведения (статья 23 
Акта о Нунавуте).

При этом оговорено, что по аналогичным 
предметам ведения компетенция Нунавута не 
может быть шире компетенции провинций, 
предусмотренной статьями 92 и 95 Конститу-
ционного акта 1867 г. (статья 23).

Сравнительный анализ нормативно зафик-
сированных предметов ведения Нунавута и 
провинций Канады позволяет констатировать 
высокий уровень контекстуального сходства. 
При этом имеются отличия, характеризующи-
еся преобладанием объема компетенции по од-
ним вопросам и уменьшением по другим.

Так, сфера сельского хозяйства относится 
к компетенции Нунавута (пункт п) статьи 23 
Акта о Нунавуте). В свою очередь, для про-
винций данная сфера составляет конкуриру-
ющую юрисдикцию с правительством Канады 
(статья  95 Конституционного акта 1867 г.). 

При этом необходимо учитывать, что осу-
ществление сельскохозяйственной деятельно-
сти на землях, переданных федерации, по опре-
делению не может противоречить ее интересам.

В других аспектах компетенция Нунавута 
является более узкой по сравнению с компетен-
цией провинций. В отличие от провинций Ну-
навут не вправе осуществлять заем средств без 
разрешения правительства Канады, не обла-
дает компетенцией в области международных 
отношений, отсутствует возможность форми-
рования политических партий (так же как и в 
Северо-Западных территориях). Предус мотрен 
особый ограниченный режим в отношении 
земель и природных ресурсов Нунавута (на 
оставшейся части).

В литературе отмечается, что пользование 
дарами природы, статус парков, охрана земель, 
управление ресурсами, земельное планирова-
ние, водные ресурсы, управление муниципаль-
ными землями, водные объекты, находящиеся 
за пределами принадлежащей инуитам терри-
тории, являются предметом конкурирующей 
юрисдикции федерации и Нунавута [14, p. 125].

В силу статьи 92 Конституционного акта Ка-
нады 1982 г. Законодательная ассамблея каждой 
провинции имеет исключительную компетен-
цию в области разведки естественных невозоб-
новляемых ресурсов в провинции, пользова-
ния, сохранения и управления естественными 
невозобновляемыми ресурсами и лесными ре-
сурсами в провинции, включая законодатель-
ство в отношении объема их первичного про-
изводства. Также Законодательные ассамблеи 
провинций обладают правом издавать законы 
о взимании денежных средств путем установ-
ления способов и системы налогообложения 
в отношении вышеназванных ресурсов и пер-
вичной продукции из нее (статья 92 Конститу-
ционного акта Канады). 

В отношении земель Нунавута, которые не 
принадлежат инуитам, таких прав у публичных 
органов власти данной территории нет.

Г. Уилсон констатирует, что «Нунавут обла-
дает меньшей степенью автономии, чем про-
винции Канады» [10, с. 197].

Между тем по ряду вопросов компетенция 
Нунавута все же является более объемной, чем 
компетенция провинций Канады. Если за осно-
ву сравнения взять правомочия инуитов в от-
ношении принадлежащих им земель (10 %), то 
по этому признаку они обладают большей ши-
ротой дискреции, чем население провинций. 
Немаловажное значение также имеет тот факт, 
что в силу статьи 21.2.1 Соглашения без согла-
сия инуитских организаций (Тунгавик и иные) 
на принадлежащие инуитам земли не разреша-
ется доступ лиц, не являющихся инуитами.

3. Система публичных органов власти Ну-
навута

3.1. Публично-правовой статус представи-
тельного органа власти Нунавута (Законода-
тельная ассамблея)

В целях осуществления законодательной 
компетенции предусматривается формирова-
ние Законодательной ассамблеи. Ее конститу-
ционно-правовой статус определяется Актом о 
Нунавуте, Актом о Законодательной ассамблее 
и Исполнительном совете одноименной терри-
тории, Актом о выборах, регламентом и иными 
документами.

Законодательная ассамблея состоит из 
22 членов, избираемых по одномандатным из-
бирательным округам в соответствии с Актом 
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о выборах, на срок пять лет (статья 3 Акта о 
Законодательной ассамблее и исполнительном 
совете, статьи 13, 17 Акта о Нунавуте). 

Все жители Нунавута обладают одинаковы-
ми политическими правами безотносительно 
этнической принадлежности. Такой подход яв-
ляется своего рода производной универсализа-
ции политического статуса личности, обуслов-
ленности приобретения всего объема прав по 
критерию принадлежности к гражданству кон-
кретного государства, проживания или рожде-
ния на соответствующих территориях.

Законодательство Нунавута четко разграни-
чивает понятия легислатуры и Законодательной 
ассамблеи. Так, статья 12 Акта о Нунавуте уста-
навливает, что легислатура состоит из комисса-
ра и Законодательной ассамблеи (статья 12).

Проекты правовых актов (bills) рассматри-
ваются Законодательной Ассамблеей в трех 
самостоятельных чтениях (статьи 62, 67 Регла-
мента).

Кворум для принятия решений составляет 
большинство избранных членов Законодатель-
ной ассамблеи, решения принимаются также 
большинством голосов (статья 9). Вместе с тем 
на практике «для принятия решения желательно 
достижение единодушного согласия» [29, p. 3]. 

Принятые акты подлежат представлению в 
правительство Канады в течение тридцати дней 
с момента их принятия. При этом федеральное 
правительство наделено полномочиями по от-
мене актов Нунавута в пределах одного года со 
дня их принятия (статья 28 Акта о Нунавуте).

Предусмотрена возможность роспуска Ас-
самблеи в любое время на основании решения 
комиссара после проведения им консультаций 
с Исполнительным советом (статья 17 Акта о 
Нунавуте). 

23 февраля 2018 г. пятый созыв Законода-
тельной ассамблеи на состоявшемся заседании 
обозначил общие направления своей деятель-
ности на предстоящие четыре года: работа с 
сообществом и обеспечение социального бла-
гополучия, развитие экономики территории и 
инфраструктуры, укрепление образования и 
подготовка кадров, признание Нунавута в ка-
честве отдельной территории Канады и мира, 
налаживание тесных отношений с правитель-
ством Канады и организациями инуитов [24].

3.2. Публично-правовой статус исполнитель-
ного органа власти (Исполнительный совет)

Исполнительным органом власти Нунаву-
та является Исполнительный совет (Кабинет). 
В  его состав входят премьер, избираемый сре-
ди членов Законодательной ассамблеи, и иные 
лица, назначаемые комиссаром (статья 60 Акта 
о законодательной ассамблее и исполнитель-
ном совете). 

При этом законодательством не определяет-
ся ни структура, ни численный состав Кабине-
та, ни требования к его членам.

На март 2018 г. Кабинет состоит из семи чле-
нов, включая премьера. Его члены являются 
министрами, курирующими одновременно не-
сколько направлений (межправительственные 
отношения и администрирование, семейная 
поддержка, иммиграция, ликвидация бедно-
сти, экономическое развитие, транспортное 
сообщение и др.) [7].

Основная задача Исполнительного совета 
состоит в осуществлении функций управления 
в Нунавуте, в том числе по вопросам полити-
ческого содержания (статья 61 о Законодатель-
ной ассамблее и Исполнительном совете).

Главным исполнительным служащим яв-
ляется комиссар, который назначается пра-
вительством Канады. Указанное должностное 
лицо осуществляет принадлежащие функции в 
соответствии с указаниями правительства Ка-
нады или министра по делам индейцев и разви-
тию Севера (статьи 56 Акта о Законодательной 
ассамблее и Исполнительном совете). 

При этом необходимо учитывать, что также 
как и лейтенанты-губернаторы в провинциях 
Канады, комиссар Нунавута преимущественно 
осуществляет церемониальные функции в ор-
ганизации и осуществлении государственного 
управления территорией. Реальные полномо-
чия принадлежат Кабинету [26, p. 51].

Таким образом, в рамках Нунавута сформи-
рована система публичного управления на осно-
ве принципов Вестминстерской системы прав-
ления. Ее главной отличительной особенностью 
является отсутствие политических партий.

3.3. Публично-правовой статус судебных 
органов власти 

Судебные органы Нунавута инкорпорирова-
ны в единую инстанционную судебную систе-
му Канады, поскольку высшей апелляционной 
инстанцией является Верховный суд Канады 
(статья 35 Акта о Верховном суде Канады).
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На этой основе судебные органы Нунаву-
та можно представить в виде подсистемы, 
в структуру которой включены Суд справедли-
вости, Апелляционный суд и мировые судьи.

В соответствии со статьей 31 Акта о Нунаву-
те Суд справедливости и Апелляционный суд 
являются высшими судебными органами, об-
ладающими компетенцией, идентичной компе-
тенции Верховного суда Северо-Западных тер-
риторий до вступления настоящего акта в силу.

Судьи Суда справедливости назначают-
ся правительством Канады (статья 31 Акта о 
Нунавуте). В его состав входят главный судья 
и другие судьи, судьи в статусе ex officio, за-
местители судей, которые назначаются прави-
тельством Канады при необходимости, а также 
внештатные судьи (статья 4 Акта о судебной 
системе). 

Суд справедливости и апелляционный суд 
рассматривают дела по закону и по праву спра-
ведливости (статья 22 Акта о судебной систе-
ме Нунавута). При этом право справедливости 
превалирует в случае возникновения противо-
речий (коллизий) с общим правом, а также по 
всем вопросам, относящимся к опеке и образо-
ванию несовершеннолетних (статьи 41, 42 Акта 
о судебной системе).

Суды Нунавута рассматривают гражданские, 
семейные и уголовные дела в соответствии с ре-
гламентами Верховного суда Северо-Западных 
территорий. Ввиду того, что поселения инуитов 
разбросаны на значительном расстоянии друг 
от друга, суды проводят выездные заседания. 

По уголовным делам Суд справедливости 
Нунавута осуществляет все полномочия на 
территории Канады в отношении преступле-
ний, совершенных или выявленных на терри-
тории Нунавута (статья 35 Акта о Нунавуте).

В силу статей 553 и 573 Уголовного кодекса 
Канады Суд справедливости Нунавута облада-
ет компетенцией, идентичной судам провин-
ций (кража (кроме кражи крупного рогатого 
скота), получение денег или имущества обман-
ным способом, проведение лотерей и азартных 
игр, предоставление ложной или вводящей в 
заблуждение информации и др.).

В рамках гражданской юрисдикции Суд 
справедливости рассматривает в порядке упро-
щенного судопроизводства дела по требовани-
ям, не превышающим 20 тыс. долларов (одним 
из последних в этом году было рассмотрено 

дело Quarrulik Outfitting Ltd. v. Sholz (2018), в 
рамках которого рассматривались требования 
о возмещении убытков в связи с ненадлежа-
щим исполнением обязательств по договору 
аренды снегохода). Также в сферу гражданской 
юрисдикции входят споры о завещании, усы-
новлении, разводе, изменение имени, правоот-
ношения, вытекающие из детского права, в том 
числе, связанные с опекой. 

Апелляционный суд рассматривает апелля-
ции на акты, принимаемые судами Нунавута.

По общему правилу по гражданским делам 
срок обжалования составляет тридцать дней со 
дня вступления в силу, вынесения, подписания 
соответствующих решений (статья 6 Правил 
апелляций по гражданским делам). 

По уголовным делам апелляции подаются 
в пределах шестидесяти дней со дня вынесе-
ния приговора, применения наказания (ста-
тья 5 Правил апелляции по уголовным делам 
в рамках статей 607–616 Уголовного кодекса и 
правил апелляции в отношении залога апелля-
ционного суда Северо-Западных территорий). 
Примечание: порядок апелляционного обжа-
лования регламентируется правилами, предус-
мотренными для апелляционного суда Северо-
Западных территорий.

Апелляционный суд состоит из главно-
го судьи и иных судей, которые назначаются 
правительством Канады из судей любых апел-
ляционных судов провинций или территорий 
Канады, судей суда справедливости Нунавута, 
судей Верховного суда Северо-Западных тер-
риторий и Верховного суда Юкона (статья 17 
Акта о судебной системе Нунавута).

Предусмотрен институт мировых судей (jus-
tice of peace). Их назначает комиссар Нунавута, 
в том числе главного судью (статьи 2, 3.1 Акта 
о мировых судьях). К кандидатам на должность 
мировых судей установлены требования к воз-
расту (не менее 18 лет) и проживание в Нуна-
вуте (не менее 6 месяцев). При этом мировые 
судьи не могут занимать должности в королев-
ской канадской горной полиции, практиковать 
в качестве барристеров и солиситоров в Нуна-
вуте. В качестве квалификационных требова-
ний к мировым судьям установлены: знание 
социальных ценностей инуитов, инуктитута, 
сообщества, в котором кандидат будет рабо-
тать при назначении (статья 2 Акта о мировых 
судьях).
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Как видно, вышеуказанный акт не предъяв-
ляет к мировым судьям требований к юриди-
ческому образованию, а потому эти должности 
нередко занимают люди, которые не имеют со-
ответствующей юридической подготовки [25, 
p. 93]. Как правило, мировыми судьями являют-
ся сами жители инуитских сообществ. В  своей 
деятельности они руководствуются статутами 
Нунавута, муниципальными актами и судеб-
ной практикой. Мировые судьи осуществляют 
первый вызов в суд (first appearance), решают 
вопрос о поручительстве, выдают ордера и 
направляют повестки, а также осуществляют 
иные публичные функции, в том числе прово-
дят свадебные церемонии. 

Следует отметить, что сформированная в рам-
ках Нунавута модель судебной системы некото-
рыми специалистами оценивается критично.

Т. Бенедиктер указывает, что «предусмо-
тренная канадским законодательством модель 
судебных органов власти Нунавута не вполне 
соответствует представлениям инуитам, по-
скольку не отражает их традиционные взгляды 
и подходы» [13, p. 146]. 

Н.В. Лукашева обращает внимание на серь-
езную нехватку адвокатов по уголовным делам, 
длительные сроки рассмотрения гражданских и 
уголовных дел, отсутствие доступности право-
судия, низкий авторитет решений судов. Также 
обозначаются неуместные попытки представи-
телей некоренного населения продемонстриро-
вать их чуткое отношение к культуре инуитов, 
которое приводит к попустительству в делах о 
домашнем насилии и высокому уровню реци-
дивов [25, p. 100]. 

В качестве положительного примера реа-
лизации судебных функций канадские специ-
алисты приводят практику реституционного 
правосудия в Икалуите (административный 
центр Нунавута), которая предполагает осу-
ществление в рамках соответствующего со-
общества судопроизводства преимущественно 
старейшинами в отношении незначительных 
правонарушений (вандализм, мелкие кражи, 
причинение незначительных телесных повреж-
дений) [25, p. 102].

4. Квалификация Нунавута как террито-
риальной автономии

4.1. Общие подходы к определению поня-
тия территориальной автономии

В настоящей работе территориальную авто-
номию (далее — автономия) предлагается рас-
сматривать комплексно в трех измерениях: как 
принцип, форму территориальной организа-
ции сообщества и правовой режим. 

Автономия как принцип публично-право-
вого статуса субнациональных единиц — это 
основополагающие начала организации пуб-
лично-правового устройства территориаль-
ных образований (или их части), в отношении 
которых подлежат применению диверсифи-
цированные правовые режимы, основанные 
на признании и гарантировании центральной 
властью идентичности социальных групп и/
или присущих специфических особенностей 
территорий. 

Как форма территориальной организации 
автономия предполагает институционализа-
цию идентичности социальных групп в грани-
цах территории (и/или присущих специфиче-
ских особенностей территорий в пределах кон-
кретного государства), предусматривающую 
расширенный по сравнению с иными террито-
риальными образованиями государства спектр 
правомочий в сфере локального самоуправле-
ния в рамках конституционно зафиксирован-
ного перечня вопросов, гарантированных го-
сударством.

В данном контексте территориальная ав-
тономия может быть квалифицирована как 
элемент политико-правового устройства госу-
дарства, представленный различными терри-
ториальными единицами (Фарерские острова, 
Гренландия, автономные сообщества Испании 
и т. д.). 

Правовой режим территориальной авто-
номии представляет собой установленный 
правовыми нормами порядок регулирования 
статуса территориального образования (или 
его части), основывающийся на принципе при-
знания идентичности социальных групп и/
или специфических особенностей территорий, 
предусматривающий расширенный вариант 
самоуправления и выражающийся в специфи-
ке способов и гарантий реализации, охраны и 
защиты этого статуса.

Таким образом, для территориальных ав-
тономий (в синтетическом единстве вышеука-
занных признаков) характерно наличие сле-
дующих главных определяющих их правовую 
природу индикаторов: 1) объективно прису-
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щая идентичность (национально-этническая, 
культурная, религиозная, географическая); 
2) фиксация расширенной содержательно раз-
ноплановой компетенции относительно иных 
внутригосударственных образований по осу-
ществлению самоуправления, позволяющего 
конфигурировать обособленный правовой по-
рядок; 3) персонификация гарантий консти-
туционно-правового статуса по его реализа-
ции, охране и защите; 4) наличие финансовых 
и иных ресурсов для реализации полномочий 
в отношении предусмотренных предметов ве-
дения.

4.2. Нунавут как территориальная автоно-
мия

В современной литературе Нунавут рас-
сматривается в качестве территориальной 
автономии [5, c. 7; 13, p. 146; 14, p. 69], «адми-
нистративной единицы» [4, c. 97], формы «на-
ционального самоопределения коренного насе-
ления северной территории Канады» [1, c. 25], 
«прогрессивный пример внутреннего абори-
генного суверенитета» [16, p.  21], «автономно 
самоуправляющейся территории» [12, p.  58], 
«материализации режима самоуправления ко-
ренных народов» [8, c.  20], «формы институ-
ционализации автономного образования» [3, 
c. 97]. 

На наш взгляд, для выявления присущих 
публично-правовому статусу Нунавута при-
знаков автономии его необходимо рассматри-
вать в двух аспектах. Первый — конституци-
онно-правовой статус ареала принадлежащих 
инуитам земель (10 % из 18 % всей территории 
Нунавута, соответственно), второй — консти-
туционно-правовой статус остальной части 
территории Нунавута, в отношении которой 
функции контроля и управления принадлежат 
также правительству Канады (конкурирующая 
юрисдикция). 

Применение такого подхода обусловливает-
ся различиями применяющихся к ним консти-
туционно-правовых режимов, формирующих 
неоднородную (дуалистическую) модифика-
цию конституционно-правового режима Ну-
навута.

Анализ конституционно-правового статуса 
ареала принадлежащих инуитам земель сви-
детельствует о наличии присущих качествен-
ных признаков территориальной автономии. 

Данный вывод предопределяется норматив-
ной фиксацией расширенных прав инуитов в 
отношении земель и природных ресурсов (по 
сравнению с иными лицами (институтами)), 
исключение земель из числа объектов налого-
обложения, нормирование режима допуска по-
сторонних лиц наряду c институционализаци-
ей самостоятельно формируемых публичных 
органов власти.

В отношении остальной части территории 
конкурирующая юрисдикция Нунавута и Ка-
нады предопределяет более узкий ракурс ком-
петенции относительно провинций.

В Северной стратегии Канады указано на то, 
что «федеральное правительство осуществляет 
контроль и законодательную юрисдикцию в от-
ношении земель и ресурсов Нунавута» [15, p. 2; 
27, p. 29]. 

Т. Тимашова справедливо указывает, что 
«северные территории Канады, с точки зрения 
разделения полномочий в федеративном го-
сударстве, не являются полноценными субъ-
ектами федерации. По своим прерогативам и 
структуре органов власти они находятся на пе-
реходном этапе от административно-террито-
риальных единиц, управляемых из федераль-
ного центра, к самостоятельности на уровне 
провинций» [9, c. 107]. 

Зарубежные авторы считают, что «Нунавут 
по-прежнему пребывает в младенческом со-
стоянии» [23, p. 108]. Подчеркивается «более 
слабый статус Нунавута в рамках канадской 
федерации, что актуализирует вопросы равен-
ства и компетенции относительно иных регио-
нов, которые могут быть решены только на ос-
нове деволюции» [8, p. 32].

В соответствии с предложенными нами 
критериями определения автономии ареал 
принадлежащих инуитам земель в Нунавуте 
можно было бы отнести к территориальной 
автономии, если бы не тотальная финансово-
экономическая и кадровая зависимость от Ка-
нады. 

В текущий период правительство Нунавута 
на 95 % зависимо от финансовых трансфертов 
федерального правительства [28, p. 259]. 

Такая финансово-экономическая подчинен-
ность не позволяет инуитам двигаться в сторо-
ну более широкой автономии [1, c. 26]. Кроме 
того, это создает зависимость ведения тради-
ционных форм хозяйственной деятельности 
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(в  частности, охоты) от правительственных 
трансфертов. Также такой подход способству-
ет формированию низкой самооценки среди 
инуитов, что в свою очередь приводит к зло-
употреблению алкоголем и наркотиками, до-
машнему насилию, суициду и преступлениям 
[22, p. 212–213]. 

Нунавут характеризуется как «одна из наи-
более криминальных и социально неблагопо-
лучных административных единиц Канады» [4, 
c. 97].

При этом А. Легаре указывает, что «финан-
совая зависимость не должна представлять 
опасность для политической власти Нунавута 
в рамках канадской федерации. Финансовые 
условия между Оттавой и Нунавутом должны 
способствовать самодостаточности последне-
го» [21, p. 289]. 

С нашей точки зрения, финансово-экономи-
ческая зависимость образует подчиненность, 
исключает инициативу по разработке и реали-
зации новых решений, не допускает возмож-
ность трансформаций сложившихся реалий.

В литературе обоснованно указывается, 
что «инуитам Нунавута не предоставлена воз-
можность свободно выбирать их политическое 
будущее» [11, p.  59]. Несмотря на достижение 
возможности осуществления самоуправления, 
инуиты обладают ограниченным правом само-
определения [18, p. 30, 32]. 

А. Легаре отмечает, что «зависимость от 
правительства Канады вызвана тем, что значи-
тельная часть земель и ресурсов принадлежит 
федеральному правительству. Соответственно, 
все отчисления от добычи полезных ископае-
мых (минералы, нефть, газ) поступают федера-
ции, которая в свою очередь определяет режим 
налогообложения данных земель» [22, p. 220].

Одновременно данный автор подчеркивает, 
что «правительство Канады не активизирует 
процесс деволюции ввиду нехватки квалифи-
цированных специалистов в Нунавуте, спо-
собных в полной мере обеспечить реализацию 
дополнительного объема компетенции. Сдер-
живающим фактором также является неже-
лание работающих в Икалуите специалистов 
переезжать в отдаленные поселения Нунавута 
[22, p. 223].

Одним из приоритетных условий материа-
лизации территориальной автономии является 
ее ресурсная обеспеченность, основанная на 

финансово-экономической самодостаточно-
сти. В условиях, когда территория тотально за-
висит от помощи центрального правительства, 
присущий режим едва ли возможно квалифи-
цировать в качестве полноценной автономии.

В текущий период национальное правитель-
ство Канады ориентировано на расширение 
сферы компетенции и ответственности Нуна-
вута. В 2008 г. между правительствами Канады, 
Нунавута и организацией инуитов Тунгавик 
был подписан Протокол о деволюции земель 
и ресурсов, который стал первым серьезным 
шагом по направлению к деволюции в рамках 
параграфа 2.10.2 статьи 2 Соглашения. Данный 
протокол планировалось использовать в каче-
стве руководящих принципов при осуществ-
лении дальнейших действий в рамках пере-
говоров о деволюции, в том числе в контексте 
подписания заключительного соглашения. 
Формальные переговоры по вопросу подписа-
ния Принципиального соглашения о деволю-
ции начались в 2014 г. и до настоящего времени 
не завершены2 [6].

Таким образом, на текущий период ареал 
принадлежащих инуитам земель представля-
ется возможным квалифицировать в качестве 
территории с признаками территориальной 
автономии, что обусловливается финансово-
экономической и кадровой зависимостью Ну-
навута от канадской федерации. Остальная 
территория управляется и контролируется ин-
ститутами национального канадского прави-
тельства, в связи с чем признаков автономии 
не имеет.
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АННОТАЦИЯ. В статье приведен 
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жения в Соединенных Штатах Америки. 
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современного института налогового 
контроля, раскрыты все положительные 
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УДК 34

Каждая страна с течением времени приобрела и 
учредила свою, национальную, систему налого-
обложения, однако, в общем и целом, концепция 

налогообложения на протяжении веков остается неиз-
менной. Учреждая, реформируя и унифицируя нацио-
нальную налоговую систему, каждое государство учи-
тывает не только свой исторический опыт и традиции, 
но и опыт соседа, как положительный, так и опыт оши-
бок, опыт, который, возможно, создал новые механиз-
мы и методы. 

Налоговая система Соединенных Штатов Америки 
является системой такого государства, где экономика 
является достаточно зрелой, мощной и относительно 
стабильной. Изучение американского опыта налого-
обложения является очень интересным и весьма ин-
формативным. Изучение опыта американского нало-
гообложения предполагает выявление возможности 
заимствования определенных методов, видов и форм 
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контроля в области налоговых правоотноше-
ний. Указанные аспекты обосновывают акту-
альность настоящей статьи.

Начнем с того, что современное понятие на-
логового контроля представляет собой, в  пер-
вую очередь, особую разновидность государ-
ственного контроля. Несмотря на многообразие 
сформулированных в научной и учебной ли-
тературе понятий налогового контроля, боль-
шинство ученых сходятся во мнении, что это, 
в общем и целом, контрольная деятельность 
уполномоченных должностных лиц налоговых 
органов за соблюдением налогоплательщика-
ми, налоговыми агентами и плательщиками 
сборов законодательства о налогах и сборах, 
в  порядке, установленном законодательством. 
Все мероприятия по налоговому контролю про-
водятся должностными лицами исключительно 
в пределах отведенной законом компетенции, 
посредством налоговых проверок, получения 
объяснений налогоплательщиков, налоговых 
агентов и плательщиков сбора, проверки дан-
ных учета и отчетности, осмотра помещений и 
территорий, используемых для получения при-
были, а также в иных формах, предусмотрен-
ных законодательством [1].

В большинстве зарубежных стран налого-
вые органы входят в систему министерства 
финансов. Налоговый контроль на региональ-
ном уровне и в административно-территори-
альных единицах осуществляется органами 
министерства финансов и налоговыми отде-
лами местных администраций. Центральные 
органы осуществляют контроль за взимани-
ем федеральных налогов, местные налоговые 
органы  — за поступлением местных налогов. 
Каждое государство самостоятельно опреде-
ляет организационные формы функциониро-
вания налоговой системы, именно поэтому не 
существует единообразной, универсальной си-
стемы налогового контроля для всех стран. Ор-
ганы налогового администрирования в боль-
шинстве государств наделяются объемными 
полномочиями по осуществлению контроль-
ных мероприятий.

В США создана Служба внутренних доходов 
США, непосредственно осуществляющая кон-
троль за уплатой налогов и сборов. Образова-
на была указанная служба в 1862 г., когда Кон-
гресс США учредил Ведомство комиссара по 
внутренним доходам с целью сбора средств для 

финансирования Гражданской войны 1861  г. 
Далее последовало образование Бюро внутрен-
них доходов, которые взимали налоги на дохо-
ды с прибыли. В 1952 г. указанная служба была 
переименована в Службу внутренних доходов 
США [6].

Как мы уже отмечали, налоговая система 
Америки имеет три уровня. На верхнем уровне 
осуществляется контроль за соблюдением на-
логового законодательства и сбором федераль-
ных налогов. На среднем уровне действуют 
налоговые службы Штатов, которые собирают 
налоги, вводимые законодательным органом 
Штатов. На местном уровне контроль осущест-
вляют местные налоговые органы, за налогами, 
вводимыми местными органами власти. 

Представительные органы Штата могут вво-
дить только те налоги, которые не противоре-
чат федеральному налоговому законодатель-
ству. Местные органы власти могут вводить 
только те налоги, которые не противоречат за-
конодательству Штата.

Налоговые службы Америки достаточно са-
мостоятельны и не подчинены друг другу, при 
этом они тесно взаимодействуют между собой. 
Они очень серьезно координируют свое взаи-
модействие, объединяют усилия по осуществ-
лению контрольных мероприятий, поскольку 
многие налоги взимаются как на уровне феде-
ральном, так и на уровне Штата. Служба внут-
ренних доходов США тесно взаимодействует с 
указанными органами, предоставляя им необхо-
димую информацию о налогоплательщике и его 
финансовой истории, участвует в программах 
по оказанию помощи налогоплательщикам в 
выполнении ими своих налоговых обязательств, 
проводит обучение сотрудников местных нало-
говых служб и налоговых служб Штатов.

Большинство Штатов и муниципалитетов 
пользуются федеральной налоговой системой 
как базой для разработки своих налоговых на-
числений. В каждом Штате имеется своя форма 
налоговой декларации, которая меньше феде-
ральной по объему.

Служба внутренних доходов США имеет 
свои строго определенные задачи, которые сво-
дятся к способствованию увеличения от добро-
вольной уплаты налогов, облегчению процеду-
ры уплаты налогов для налогоплательщиков, 
удовлетворению запросов налогоплательщи-
ков и повышению качества работы Службы [2].
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Являясь частью структуры министерства 
финансов Соединенных Штатов Америки, 
Служба внутренних доходов этого государства 
активно участвует в федеральных налоговых 
программах, которые утверждаются Конгрес-
сом США.

Чтобы повысить эффективность контроль-
ной деятельности Службы внутренних дохо-
дов США, этому органу решено было создать 
региональные отделения, которые осуществ-
ляют налоговый контроль на уровне Штатов. 
При каждом региональном отделении созданы 
центры по рассмотрению жалоб Министерства 
финансов, которые подчиняются руководите-
лю управления. Структура налогового управ-
ления строится по принципу функциональных 
признаков и состоит из нескольких подразде-
лений. Основные подразделения: Служба обра-
ботки налоговых деклараций, Служба провер-
ки налоговых деклараций, Служба взимания 
налогов, Служба криминальных налоговых 
расследований, Отдел обслуживания налого-
плательщиков, Служба пенсионных программ 
и некоммерческих организаций, Междуна-
родный отдел, Отдел кадров, множество ком-
пьютерных центров, картотек, Специальные и 
вспомогательные отделы. При этом необходи-
мо отметить, что деятельность Службы внут-
ренних доходов очень активно финансируется 
бюджетными средствами [5]. 

Все физические и юридические лица в Аме-
рике обязаны заполнять и сдавать налоговую 
декларацию, даже в тех случаях если не пла-
тят никаких налогов; исключение составляют 
случаи, если налогоплательщик освобожден 
от подачи декларации законом. Все налого-
плательщики, так же, как и в России, имеют 
идентификационный номер, наличие которого 
облегчает их общение с государственными на-
логовыми службами. В определенных случаях 
налогоплательщику может быть предоставлена 
отсрочка по сдаче декларации. Если гражда-
нин США отказывается платить установлен-
ные налоги или сдавать декларацию, он будет 
привлечен к ответственности. При этом, стоит 
отметить, что в Америке это признается пре-
ступлением. Так же, как и в России, основными 
видами санкций в налоговой сфере являют-
ся штраф, тюремное заключение [1]. Наряду с 
этим налогоплательщику придется оплатить и 
судебные издержки из собственных средств [3].

При том что Служба внутренних доходов 
США является органом, контролирующим эко-
номическую деятельность налогоплательщи-
ков, она предлагает различные виды помощи. 
Она высылает налогоплательщикам бланки 
налоговой декларации, инструкцию по ее за-
полнению и в обязательном порядке все изме-
нения, которые произошли в налоговом зако-
нодательстве США за прошедший налоговый 
период, а также информацию о том, где можно 
получить дополнительную помощь. Весь этот 
комплект любой налогоплательщик в Америке 
может заказать по почте. Налогоплательщик 
имеет возможность позвонить по «горячей ли-
нии» и получить консультацию по вопросу на-
логообложения или относительно налоговых 
рисков, получить комплект документов для 
сдачи декларации. Таких бесплатных телефон-
ных служб порядка 40. Этим видом услуг поль-
зуется очень много налогоплательщиков [3]. 

Декларация налогоплательщика Службой 
внутренних доходов принимается в таком 
виде, в каком ее присылает сам налогоплатель-
щик, затем ее проверяют налоговые органы. 
Большая часть запросов и проверок в Америке 
осуществляется по почте. При этом налоговая 
служба может вызвать налогоплательщика для 
проверки, которая проводится путем собесе-
дования. Если налогоплательщик не согласен с 
результатами проверки, то он может обратить-
ся в Федеральное налоговое управление, где и 
разбирается большинство возникающих у на-
логоплательщика вопросов, в зависимости от 
результатов налогоплательщик имеет возмож-
ность обратиться в Налоговый Суд, Апелляци-
онный Суд или Окружной Суд. Этот порядок 
напоминает порядок досудебного урегулиро-
вания налоговых споров в России. Налогопла-
тельщики имеют право представлять свои ин-
тересы в суде лично или через представителя, 
адвоката или юриста. 

Таким образом, важно отметить, что взаимо-
отношения налогоплательщика и государ-
ственных налоговых органов в Соединенных 
Штатах Америки строятся не на принципах 
подчинения, а на принципах сотрудничества, 
поддержки и согласованности. Налоговый 
контроль в Америке экономически обоснован. 
В  средствах массовой информации ведется 
активная пропаганда неприятия любых форм 
ухода от уплаты налогов. 
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Мы выявили, что в системе государственной 
власти в любом зарубежном государстве созда-
ны специальные органы управления, которые 
выполняют функции налогового администри-
рования. Среди таких органов выделяют ор-
ганы, которые отвечают за осуществление в 
стране налоговой политики, органы, которые 
непосредственно занимаются взиманием нало-
гов, и органы, контролирующие их уплату. Ор-
ганы налогового администрирования в боль-
шинстве государств наделяются достаточно 
обширными полномочиями при осуществле-
нии налогового контроля. Если государствен-
ный орган наделяется серьезными полномо-
чиями, это означает, что деятельность этого 
органа должна, в первую очередь, строить ся 
на определенных принципах. Таким образом, 
можно выделить несколько принципов рабо-
ты органов, осуществляющих налоговый конт-
роль в Соединенных Штатах Америки. 

Принцип законности — универсальный 
принцип, который является формальным, по-
скольку в США такие вопросы выводятся на 
уровень законодательства. Предполагает со-
блюдение всеми субъектами налоговых право-
отношений законов и иных нормативных пра-
вовых актов, основанных на законах.

Принцип определенности и непротиворе-
чивости нормативных правовых актов. Акты 
законодательства о налогах и сборах должны 
быть сформулированы таким образом, что-
бы каждый точно знал, какие налоги, когда и 
в каком порядке он должен платить. При этом 
в США этот принцип соблюдается неукосни-
тельно. Так, при сдаче декларации налогопла-
тельщику присылают все инструкции по ее за-
полнению и изменения, которые произошли в 
налоговом законодательстве за последний на-
логовый период. 

Принцип справедливости вызывает особый 
интерес, поскольку понятие справедливости не 
является правовой категорией. Однако понятие 
справедливости все же существует. Справедли-
вость — это должное, содержащее требование 
соответствия между реальной значимостью 
различных индивидов и их социальным поло-
жением, между их правами и обязанностями, 
между деянием и воздаянием, трудом и возна-
граждением, преступлением и наказанием. 

Принцип юридического равенства или все-
общности налогообложения в научной и учеб-

ной литературе по налогообложению находит 
свое выражение как принцип равного налогоо-
бложения или как принцип всеобщности и ра-
венства налогообложения, равенства налого-
плательщиков. Это означает, что одинаковые 
экономические результаты деятельности на-
логоплательщиков должны повлечь за собой и 
одинаковую ответственность за ее осуществле-
ние, в данном случае — одинаковое налоговое 
бремя. Что же касается принципа равенства в 
социальном государстве, то в отношении обя-
занности платить законно установленные на-
логи этот принцип предполагает, в первую 
очередь, то, что равенство должно достигать-
ся посредством справедливого перераспреде-
ления доходов и дифференциации налогов и 
сборов. Таким образом, принцип юридическо-
го равенства предполагает, в общем и целом, 
безусловное требование сбалансированности 
прав и обязанностей участников налоговых 
правоотношений [5]. 

Принцип презумпции добросовестности 
в налоговом праве возможно толковать как 
принцип, при котором каждое лицо считается 
действующим добросовестно и разумно, пока в 
установленном порядке не будет доказано об-
ратное. 

Принцип демократизма выражается в том, 
что налоги взымаются с граждан для финансо-
вого обеспечения того государства, где прожи-
вают эти граждане. Это, соответственно, озна-
чает то, что собираемые налоги обеспечивают 
не только государственные структуры, аппарат 
власти, но и те категории граждан, которые не в 
состоянии обеспечивать себя самостоятельно, 
а также и тот сектор, который заведомо при-
знан дотационным: речь идет о культуре, нрав-
ственных ценностях, науке, то есть то, во что 
приходится вкладывать огромное количество 
финансовых средств, не получая при этом ни-
какой материальной прибыли. Таким образом, 
в обязанности платить налоги воплощен пуб-
личный интерес всего общества в целом. 

Принцип установления налога только за-
коном имеет давнюю историю. Конституция 
США закрепляет этот принцип еще со времен 
освобождения от колониальной зависимости. 
Только представительный орган может санк-
ционировать тот или иной налог.

Принцип предела налогового бремени. Это 
означает, что налоговый закон не может иметь 
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никакого удушающего воздействия на налого-
плательщика. После уплаты налогов гражда-
нин должен иметь возможность удовлетворить 
все свои жизненные потребности. 

Активно пропагандируется в США принцип 
фактической способности к уплате налога. Со-
гласно этому принципу, граждане должны фи-
нансировать публичные расходы исключитель-
но в соответствии со своими экономическими 
возможностями. 

Принцип пропорционального налогообло-
жения — это принцип, в соответствии с кото-
рым налоговое бремя распределяется равным 
образом. 

Принцип эффективности налогообложения, 
в соответствии с которым с налогоплательщи-
ка взимаются налоговые платежи с минималь-
ными затратами, наиболее приемлемыми для 
налогоплательщика [4]. 
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Коллективно-договорное 
регулирование в России: 
проблемные вопросы
 

УДК 34

Процедура заключения коллективного договора
Результатом одной из форм социального 

партнерства на локальном уровне является 
коллективный договор (ст. ст. 27, 40 ТК РФ) [25]. По 
действующему законодательству любой коллективный 
договор появляется в сфере действия конкретного ра-
ботодателя исключительно в ходе процедуры кол-
лективных переговоров. Никаким иным способом 
коллективный договор не может быть разработан и 
введен в действие: ни путем предложения его проекта 
на обсуждение и последующим одобрением или еще ка-
ким-либо иным, что отражается в научной литературе 
[4, с. 21; 28, с. 182]. Вступление в переговорный процесс 
обусловлено положениями ст. 36 ТК РФ о том, что ини-
циативу по проведению коллективных переговоров мо-
жет проявить любая сторона социального партнерства, 
при этом у стороны, получившей данное предложение, 
нет возможности отказаться от процедуры переговор-
ного процесса, что подтверждается судебной практи-
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кой [15]. Собственно, полная процедура про-
ведения коллективных переговоров отражена 
законодателем в Гл. 6 ТК РФ. В результате — 
она представляет собой поступательный про-
цесс, который завершается подписанием сто-
ронами коллективного договора (ч. 2 ст.  40; 
ч.  1 ст.  43 ТК РФ) в лице их полномочных 
представителей. 

Нередко на практике подписанию коллек-
тивного договора предшествует его утвержде-
ние на общем собрании или конференции ра-
ботников, что не предусмотрено законодатель-
ством. Данная процедура «ушла в прошлое» 
в 2006 г., когда были внесены достаточно кар-
динальные изменения в ТК РФ и утратил силу 
Закон РФ «О коллективных договорах и со-
глашениях» [29]. По согласованию сторон, за-
фиксированном в соответствующем протоколе 
заседания комиссии по ведению коллективных 
переговоров, может быть решен вопрос о необ-
ходимости обсудить проект колдоговора в со-
ответствующих структурных подразделениях, 
а также вынести его на обсуждение и утверж-
дение на общем собрании или конференции ра-
ботников и т. п. Это обусловлено положениями 
ст. 42 ТК РФ. Но следует понимать, что данная 
процедура (обсуждение на общем собрании 
(конференции) работников) только удлиняет 
процесс заключения коллективного договора 
и не является стадией переговорного процес-
са. По сути дела, собрание (конференция) ра-
ботников является демократическим органом 
общей компетенции работников. Решения дан-
ного органа подписываются избранным пред-
седателем конференции и секретарем. Поэтому 
все это не имеет отношения к социально-парт-
нерским взаимоотношениям сторон. Хотя по 
этому поводу хотелось бы отметить следующее: 
до настоящего времени в юридической литера-
туре по трудовому праву встречаются точки 
зрения о том, что обсуждение в коллективе и 
утверждение на общем собрании (конферен-
ции) работников является неотъемлемым эта-
пом переговорного процесса. 

Например, Л.А. Остроухов и Р.Р. Ващенко, 
раскрывая этапы разработки и принятия кол-
лективного договора, включают в них и этап 
утверждения и подписания коллективного до-
говора [16, с. 306]. Такое же мнение высказыва-
ется Ю.П. Орловским [7, с. 58]. Однако мы по-
лагаем (что подтверждается указанными выше 

нормами действующего законодательства), 
что процедура утверждения коллективного 
договора допустима исключительно посред-
ством принятия такого решения (об утвержде-
нии) социальными партнерами и никак иначе. 
В  противном случае — данная стадия лишь 
является бессмысленной с правовой точки зре-
ния и, в свою очередь, неутверждение коллек-
тивного договора в рамках общего собрания 
(конференции) не может повлиять на то, чтобы 
коллективный договор не вступил в силу. Это 
подтверждается, в частности, положениями 
ч. 2 ст. 40 ТК РФ о том, что даже если стороны 
в ходе коллективных переговоров будут иметь 
разногласия, по отдельным положениям про-
екта колдоговора (по любым условиям, в том 
числе по тем, которые выявляют непримири-
мые позиции сторон), то в течение 3 месяцев со 
дня начала коллективных переговоров сторо-
ны обязаны подписать коллективный договор 
по согласованным условиям, а по спорным — 
составить протокол разногласий. Безусловно, 
данная норма имеет ярко выраженный защит-
ный характер, исключая возможность суще-
ствования трудоправовых отношений без та-
кого социально-партнерского акта, в качестве 
которого выступает коллективный договор. 
Однако это только в тех случаях, когда стороны 
в соответствии с нормами действующего зако-
нодательства вступили в переговорный про-
цесс. Поскольку исходя из содержания ст. 36 
ТК РФ коллективные договоры вообще могут 
не заключаться, т. к. трудовое законодательство 
не обязывает стороны их заключать. В специ-
альной юридической литературе — в ходе из-
учения практики заключения коллективных 
договоров — отмечается, что чаще всего кол-
лективные договоры вообще отсутствуют в 
организациях малого и среднего бизнеса, по-
скольку в них либо работники не объединяют-
ся в профессиональные союзы, либо создан-
ный представительный орган работников не 
выступает с инициативой заключения коллек-
тивного договора [3, с. 44; 12, с. 171]. 

Однако не все авторы согласны с законода-
телем по поводу необязательности заключения 
коллективных договоров. Они в этом случае в 
качестве аргумента приводят следующее: ТК 
РФ устанавливает соответствующий перечень 
актуальных вопросов, которые отражаются в 
структуре и содержании коллективного дого-
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вора, что, следовательно, каким-то образом на-
правляет стороны к его заключению [10, с. 117], 
что не является с нашей точки зрения бесспор-
ным. В связи с этим, например, Н.Н. Лукашева 
предлагает изменить ч. 4 ст. 40 ТК РФ, указав 
на то, что коллективный договор не «может», 
а «должен» заключаться у работодателей, как 
в организации в целом, так и в ее филиалах, 
представительствах и иных обособленных 
структурных подразделениях [10, с.  118]. Од-
нако такое мнение не является распространен-
ным среди ученых-трудовиков.

Правовые последствия нарушения про-
цедуры заключения коллективного договора

В юридической литературе по поводу на-
рушения процедуры принятия коллектив-
ного договора среди ученых высказываются 
противоположные точки зрения. Например, 
А.Ф.  Нуртдинова считает, что действующее 
российское законодательство не устанавли-
вает никаких правовых последствий неблаго-
приятного характера вследствие нарушения 
процедуры принятия коллективного договора. 
Тем не менее она полагает, что возможно будет 
поставить вопрос о недействительности кол-
лективного договора, если в ходе его принятия 
были допущены нарушения каких-либо проце-
дурных правил в тех случаях, когда подобное 
несоблюдение повлекло за собой нарушение 
законных прав и интересов любой из его сто-
рон [13, с. 98].

В свою очередь, Н.А. Филипцова полагает, 
что в любом случае, если коллективный дого-
вор был разработан без проведения коллектив-
ных переговоров, он должен признаваться не 
имеющим юридической силы [28, с. 184]. 

В свете изложенного выше хотелось бы от-
метить следующее: согласно ч. 3 ст. 50 ТК РФ за-
конодатель допускает возможность признания 
определенной части условий коллективного 
договора недействительными и не подлежащи-
ми применению. Но признания его полностью 
не подлежащим применению трудовое законо-
дательство не предусматривает. Вместе с тем в 
судебной практике встречаются случаи, когда 
коллективный договор полностью признается 
не имеющим юридической силы по причине 
нарушения процедуры его заключения [20]. 
Более того, имеют место случаи, когда работ-
ники обращаются с исками в суд о признании 

коллективного договора недействительным по 
другим основаниям [14].

Однако все это вызывает закономерные со-
мнения по тем основаниям, что в трудовом 
праве отсутствует механизм признания до-
говорных актов или их части недействитель-
ными. Это вытекает из содержания ч. 2 ст. 9 
ТК  РФ, носящей общий характер. При этом 
данное правило направлено на все трудопра-
вовые акты договорного характера. Напри-
мер, трудовой договор (акт индивидуального 
договорного регулирования) не может быть 
признан не заключенным или не имеющим 
юридической силы, если он не оформлен в 
письменной форме при фактическом допуще-
нии работника надлежащим представителем 
работодателя (ч. 2 ст. 67 ТК РФ). 

Поэтому, на наш взгляд, нарушение процеду-
ры заключения коллективного договора не мо-
жет стать основанием для признания его не за-
ключенным или, тем более, недействительным. 
Поэтому имеется необходимость изменить ре-
дакцию ч. 3 ст. 50 ТК РФ, исключив из нее сло-
ва «недействительны и», приведя ее, тем самым, 
в  соответствие с ч. 2 ст. 9 ТК РФ.

О правовой природе коллективного дого-
вора

По нашему мнению, также является весьма 
важным вопрос о правовой природе коллек-
тивного договора. В юридической литературе 
и на практике коллективные договоры нередко 
признаются локальными нормативными акта-
ми. Например, И.О. Снигирева в свое время 
отмечала, что «…современный коллективный 
договор все более явственно приобретает чер-
ты локального правового нормативного акта» 
[23, с. 181]. Вместе с тем это не так, поскольку 
коллективный договор, действуя на локальном 
уровне, все же не может быть отнесен к ло-
кальным нормативным актам, что вытекает, в 
частности, ч. 1 и ч. 4 ст. 8 ТК РФ. Поскольку, — 
в  первую очередь, правом принятия локальных 
нормативных актов наделены исключительно 
работодатели, а во вторую, — коллективные 
договоры обладают более высокой юридиче-
ской силой, чем локальные нормативные акты.

Как по этому поводу справедливо пишет 
В.А. Сафонов, — локальный нормативный акт 
(принятый работодателем) и включенный в 
текст коллективного договора, даже в качестве 
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приложения, меняет свою правовую природу 
[21, с. 80]. Поэтому для его изменения или пре-
образования необходимо достижение согласия 
между сторонами социального партнерства. 
Следовательно, в силу указанных выше осо-
бенностей, коллективный договор не может 
рассматриваться в качестве локального норма-
тивного акта. 

К сожалению, это зачастую не учитывается 
судебной практикой [19]. Например, поста-
новлением ФАС Волго-Вятского округа по делу 
№  А29-133/2009 от 24.09.2009, коллективный 
договор был признан локальным нормативным 
актом. Аналогичные решения принимались и 
другими судебными инстанциями [см.: 2; 18 
и др.].

Хотя в некоторых странах на постсоветском 
пространстве коллективный договор в дейст-
вующем там трудовом законодательстве при-
знается как локальный нормативный правовой 
акт (ст. 361 Республики Беларусь) [24].

В РФ коллективный договор представляет 
собой акт социального партнерства договорно-
го характера [1; 22, с. 14, 16, 17]. По своей сути, 
в соответствии с указанной выше ст. 9 ТК РФ, 
он является договорным актом, заключенным 
социальными партнерами на локальном уров-
не. Отдельные ученые видят разницу между 
понятийными категориями «акт социального 
партнерства» и «нормативный правовой до-
говор», не признавая акт социального парт-
нерства нормативным правовым договором. 
Например, Н.А.  Филипцова указывает, что 
коллективный договор неверно называть ак-
том социального партнерства, поскольку он 
является не чем иным, как разновидностью 
нормативного правового договора. В связи с 
этим она предлагает изменить редакцию ст. 40 
ТК РФ, включив в легальное определение по-
нятия «коллективный договор» упоминание о 
том, что он представляет собой нормативный 
правовой договор [28, с. 186].

Однако нельзя признать такую точку зре-
ния бесспорной, поскольку указание законо-
дателя на то, что коллективный договор — это 
правовой акт, не меняет сущности социально-
партнерского соглашения, каковым выступает 
коллективный договор. Дело в том, что коллек-
тивный договор, с одной стороны, содержит, 
как и любой договор, соответствующие обя-
зательства сторон, а с другой, — нормы пра-

ва. Это обстоятельство не меняет того, что он 
представляет собой правовой акт. Как извест-
но, любой правовой акт имеет соответствую-
щие юридические последствия для субъектов, 
в отношении которых направлено его действие 
(например, приказ о приеме на работу или 
правила внутреннего трудового распорядка 
и т.  д.). В свою очередь, правовые акты могут 
быть нормативными или ненормативными. 
В  частности, нормативный правовой акт со-
держит нормы права, а нормативный право-
вой договор включает как нормы права, так и 
обязательства сторон. При этом он с юридиче-
ской точки зрения является правовым актом. 
Поэтому такой нормативный правовой дого-
вор, как коллективный договор, не утрачивает 
своей сущности и в случаях, когда он имену-
ется в качестве акта социального партнерства, 
поскольку в этом случае подчеркивается спец-
ифическое правовое положение сторон, кото-
рые его заключили. 

В данном случае можно провести сравне-
ние коллективно-договорных отношений с ин-
дивидуальными договорными отношениями 
в трудовом праве. Последние базируются на 
правовом неравенстве сторон заключенного 
договора и подчинении работника хозяйской 
власти работодателя при условии правомер-
ности ее использования последним (см., напр.: 
ст. 56 ТК РФ). В результате, являясь правовым 
актом, индивидуальный трудовой договор не 
может содержать норм права индивидуального 
характера, только дублировать правовые нор-
мы в своем тексте, включая в его содержание 
права и обязанности сторон, установленные 
действующим законодательством, подзакон-
ными нормативными правовыми актами, кол-
лективными договорами и соглашениями (см.: 
ч. 5 ст. 57 ТК РФ). 

Как отмечается в юридической литерату-
ре, норма права представляет собой правило 
поведения, регулирующее соответствующие 
общест венные отношения и носящее обяза-
тельный характер, которое установлено или 
санкционировано государством, а также обе-
спечено защитой посредством принудитель-
ной силы данного государства [8, с. 174; 11]. 
В  свою очередь, содержащиеся в коллективном 
договоре нормы права распространяются ис-
ключительно на работников конкретного рабо-
тодателя и также, как и иные правовые нормы, 
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имеют обязательный характер и обеспечены 
установленными в трудовом праве способами 
их защиты (Раздел XIII ТК РФ).

Специфика обязательственной части кол-
лективного договора 

Вместе с тем нельзя не обратить внимание 
на особенности обязательственной части кол-
лективного договора. Она, в первую очередь, 
базируется на внутриотраслевых принципах 
трудового права, среди которых в данном кон-
тексте следует выделить такие как: реальность 
обязательств, принимаемых на себя сторона-
ми; обязательность выполнения коллективных 
договоров и ответственность сторон, их пред-
ставителей за невыполнение по их вине кол-
лективных договоров (ст. 24 ТК РФ). По этому 
поводу хотелось бы отметить следующее — со-
вершенно очевидно, что несмотря на провоз-
глашенное законодателем равенство сторон 
коллективного договора (ст.  24 ТК РФ), фак-
тически они не могут сравниться в своем эко-
номическом положении и правовых возмож-
ностях. Это обусловлено тем, что работодатель 
обладает целым комплексом финансовых, мате-
риальных и других ресурсов, что не характерно 
для работников. Даже в тех случаях, когда они 
имеют собственные материальные средства 
вследствие объединения в профсоюзную ор-
ганизацию, которая наделяется статусом юри-
дического лица и проходит государственную 
регистрацию (ч. 1 ст. 8 ФЗ «О профессиональ-
ных союзах, их правах и гарантиях деятельно-
сти. Далее по тексту — ФЗ о профсоюзах) [26]; 
владеют, пользуются и распоряжаются при-
надлежащим им на праве собст венности иму-
ществом, включая денежные средства (пункты 
1–2 ст. 24 ФЗ о профсоюзах). Более того, работ-
ники могут вообще не объединяться в профсо-
юз (ст. 2 ФЗ о профсоюзах) или не регистриро-
ваться в качестве юридического лица (п. 1 ст. 8 
ФЗ о профсоюзах).

Указанное выше позволяет сделать вывод о 
том, что никаких иных обязательств, помимо 
установленных заключенными с работника-
ми индивидуальными трудовыми договорами, 
правилами внутреннего трудового распорядка 
и должностными инструкциями, — возложить 
на них не представляется возможным. Разве 
что обязательство — не прибегать к забастов-
кам в случаях выполнения работодателем усло-

вий коллективного договора в течение перио-
да его действия. К такому мнению приходят и 
авторы, занимающиеся вопросами трудового 
права [7, с. 72]. 

Правовые последствия за неисполнения 
обязательств по коллективному договору

Чтобы разобраться в этом вопросе, обратим-
ся в связи с этим к нормам действующего зако-
нодательства. Статья ст. 55 ТК РФ содержит от-
сылочную норму, согласно которой виновные 
лица, представляющие стороны социального 
партнерства, нарушающие или невыполняю-
щие обязательства по коллективному договору, 
подвергаются к административной ответствен-
ности в виде штрафа в порядке, установленном 
федеральным законом. В свою очередь, со-
гласно ст. 5.31 КоАП РФ [6], ответственность в 
виде штрафа наступает исключительно в отно-
шении представителей работодателя. Предста-
вители работников, даже в случаях нарушения 
обязательств — не организовывать забастов-
ки  — юридической ответственности нести не 
будут, поскольку положения ст. 5.31 КоАП РФ 
не позволяют ее истолковать как-то иначе.

Указанное выше обстоятельство вызывает 
непринятие данной нормы со стороны пред-
ставителей работодателя и отражается в спе-
циальной литературе. Так, В. Екабсон пишет по 
этому поводу, что безответственность профсо-
юзов в рамках социального партнерства под-
тверждается отсутствием какой-либо судебной 
практики по данной проблеме. Она отмечает, 
что в данном случае «…выхолащивается прин-
цип ответственности сторон социального 
партнерства за нарушение или невыполне-
ние коллективного договора, который может 
предус матривать обязательства обеих сторон, 
а не только работодателя» [5, с. 9]. Поэтому не-
обходимо изменить административное законо-
дательство России с тем, чтобы в рамках равно-
го положения сторон социального партнерства 
не только работодатели, но и представители 
работников несли ответственность по ст. 5.31 
КоАП РФ [Там же]. Аналогичную точку зрения 
высказывал в свое время и А.Я. Петров [17].

Вместе с тем данные авторы сами видят су-
щественные недостатки в своей точке зрения. 
Они вытекают непосредственно из норм ТК 
РФ, согласно которым нельзя не заметить, что, 
во-первых, стороной коллективного договора 
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являются работники, а не лица их представля-
ющие (ч. 1 ст. 25 и ч. 1 ст. 40 ТК РФ) [26, с. 9]. 
Это означает, что индивидуальные работники 
не могут нести юридическую ответственность 
по социальному партнерству в силу особенно-
стей их правового положения невозможности 
единолично стать социальными партнерами.

Во-вторых, представителями работников 
могут быть как первичные профсоюзные орга-
низации, так и иные представители, избирае-
мые работниками (ч. 2 ст. 29 ТК РФ). При этом, 
как указывалось выше, данные представители 
могут выступать в качестве общественной ор-
ганизации, не зарегистрированной как юриди-
ческое лицо (профсоюзы), так и некого обще-
ственного органа (например, общественного 
совета трудового коллектива и т. п.), являюще-
гося органом непосредственной демократии 
работников, создание которых допускается за-
конодательством, но не регулируется его норма-
ми (ст. 31 ТК РФ). Каким образом можно будет 
возложить административную ответствен-
ность на них — большой вопрос. И в-третьих, 
если, например, в забастовке, от которой от-
казались работники на период действия кол-
лективного договора будут участвовать лица, 
не являющиеся членами профорганизации, а 
представителем работников выступает первич-
ная профсоюзная организация? Все эти вопро-
сы не позволяют нам признать обоснованными 
предложения о возложении административной 
ответственности на работников за невыполне-
ние обязательств по коллективному договору 
на работников, даже в далекой перспективе.

С другой стороны, согласно ст. 417 ТК РФ 
предусмотрена имущественная (гражданско-
правовая ответственность) представительного 
органа работников, который объявил и не пре-
кратил забастовку после признания ее судом 
незаконной. В этом случае на него возлагается 
обязанность возместить убытки работодателю, 
причиненные ему в связи с этим, — за счет сво-
их средств. Размер убытков устанавливается 
судом. Возникает вопрос: можно ли признать 
забастовку, от которой отказались работники, 
закрепив данное обязательство в коллектив-
ном договоре, в случае соблюдения работодате-
лем условий данного коллективного договора в 
период его действия, незаконной? 

Ответ на данный вопрос на может дать 
ст.  413 ТК РФ. В соответствии с данной нормой 

забастовка может быть признана незаконной 
только в трех случаях, перечисленных в частях 
1 и 3 указанной статьи. Норма носит импера-
тивный характер и не допускает расширенного 
толкования. Других оснований для признания 
забастовки незаконной законодатель не пред-
усматривает. При этом правом признать заба-
стовку незаконной наделены исключительно 
верховные суды республик, краевые, област-
ные суды, суды городов федерального значе-
ния, а также суды автономных областей и авто-
номных округов (ч. 4 ст. 423 ТК РФ).

Какой вывод можно сделать в данном случае? 
Проведение забастовки, от которой работники 
отказались на период действия коллективного 
договора при соблюдении работодателем его 
условий, не может быть признано в качестве 
незаконных действий, а следовательно, и  не-
законной забастовкой. Во-первых, данный 
случай не установлен положениями ст. 413 ТК 
РФ (следовательно и забастовка не может быть 
признана незаконной). А во-вторых, важное 
значение имеет правовое положение пред-
ставительного органа, который возглавляет 
данную забастовку. Так, к примеру, представи-
тельный орган профсоюзной организации, не 
наделенный правами юридического лица, или 
иной представительный орган работников не 
могут выступать в качестве ответчика по дан-
ному делу в случае обращения работодателя в 
надлежащий суд с требованием привлечь его к 
имущественной ответственности. 

Однако, если же мы обратимся к ч. 2 ст. 41 ФЗ 
«Об общественных объединениях», то согласно 
данной норме имеется формальная возмож-
ность привлечь к юридической ответственно-
сти руководящих лиц общественных объеди-
нений, не обладающих статусом юридического 
лица [27. Далее — ФЗ об объединениях]. При 
этом нельзя, по нашему мнению, сделать вывод 
о безусловной возможности применения санк-
ционных мер гражданско-правовой ответст-
венности к лидерам профсоюзной организа-
ции, не наделенной правами юридического 
лица. Это обусловлено тем, что согласно ч. 3 и 4 
ст. 5 ТК РФ, Трудовой кодекс РФ обладает более 
высокой юридической силой по отношению к 
федеральным законам. И в данном случае, как 
указывалось выше, в соответствии с нормой 
ч. 2 ст. 417 ТК суд может привлечь только пред-
ставительный орган работников, а не лиц, его 
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возглавляющих. Уместно здесь будет привести 
цитату А.М. Куренного по этому поводу. Он от-
метил, что «…что у представительного органа 
работников нет никаких “своих средств” (по 
крайней мере достаточных для хоть какого-то 
возмещения убытков)! И “карликовые” проф-
союзы практически ничем не рискуют, объяв-
ляя забастовку» [9, с. 3]. 

Более того, иные представители работников, 
возглавившие (даже незаконную) забастов-
ку, также не могут быть привлечены к такой 
ответст венности, как на них не может рас-
пространяться и ФЗ об объединениях, так как 
объединение работников в некий представи-
тельный орган в целях заключения коллектив-
ного договора не может быть признано обще-
ственным объединением и не соответствует 
легальному определению его понятия (ст. 5 ФЗ 
об объединениях). Кроме того, руководители 
его не могут быть привлечены к данному виду 
юридической ответственности и в силу указан-
ной выше ч. 2 ст. 417 ТК РФ. 

Все проблемные вопросы, о которых гово-
рилось в настоящей статье, свидетельствуют о 
том, что действующие нормы трудового права, 
регулирующие вопросы социального партнер-
ства на локальном уровне, — несовершенны. 
Очевидно, настало время пересмотреть неко-
торые из них таким образом, чтобы механизм 
взаимодействия социальных партнеров за-
работал без «сбоев», чтобы как можно более 
близко реализовались задачи, поставленные 
законодателем в ч. 2 ст. 1 ТК РФ по достиже-
нию оптимального баланса интересов сторон 
трудовых отношений, в том числе коллектив-
ных (социально-партнерских).
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РЕТРОВЗГЛЯД: УЧЕНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Гапеев Валерий Николаевич родился 23 февраля 
1939 года в Ростове-на-Дону в семье токаря и бухгал-
тера. Большую роль в воспитании Валерия Никола-

евича Гапеева сыграла бабушка по линии мамы — Мария 
Яковлевна Прочий. Она еще до революции получила хо-
рошее образование и привила своим детям и внукам лю-
бовь к чтению книг. В ростовской школе № 27 он был се-
кретарем комсомольской организации. После окончания 
средней школы города с серебряной медалью поступил на 
юридический факультет Ростовского государственного 
университета. В период учебы в университете дважды ез-
дил на целину. В 1961 году окончил РГУ и был направлен 
на работу следователем в прокуратуру Луганской обла-
сти Украины. Потом работал государственным арбитром 
в Ростовском государственном областном арбитраже. 
В 1969 году окончил аспирантуру РГУ. 

С 1967 года В.Н. Гапеев стал работать в РГУ. 



63В.Н. ГАПЕЕВ — «РЫЦАРЬ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА»

В 1971 году под руководством профессо-
ра Евгения Ивановича Филиппова в Саратов-
ском юридическом институте защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему «Сущность 
арбитражной формы защиты права» [7]. Автор 
диссертации исходил из того, что совершен-
ствование деятельности государственного ар-
битража не может быть аргументировано без 
осмысления сущности арбитражной формы 
защиты права. К исследованию проблемы ав-
тор подошел на основе истории становления и 
развития арбитражной формы защиты права 
в советском государстве начиная от создания 
арбитражных комиссий. Главной причиной 
возникновения государственного арбитража 
В.Н.  Гапеев считал принципы социалистиче-
ского хозяйствования. Автор различал граж-
данско-процессуальную (универсальную) и 
арбитражную (хозяйственную) формы защиты 
права, но при этом арбитражная процессуаль-
ная форма не является единственной формой 
защиты хозяйственного права. В дальнейшем 
тема арбитража стала в творчестве В.Н. Гапеева 
одной из главных в советский период его науч-
ной деятельности.

В 1983 году В.Н. Гапеев издал монографию 
«Правосудие и арбитраж», а в 1988 — «Участ-
ники гражданского и арбитражного процесса». 

С 1989 по 1994 годы В.Н. Гапеев был заве-
дующим кафедрой гражданского права РГУ. 
В 1995 году на юридическом факультете РГУ 
была создана кафедра гражданского процесса. 
Это была шестая кафедра в России с таким на-
званием. Ее возглавил специалист в области 
гражданского процесса и арбитражного про-
цесса доцент В.Н.  Гапеев. К 2000 году В.Н. Гапе-
евым было опубликовано более 80 работ, в том 
числе 2 монографии. 

В.Н. Гапеев печатался в журналах «Совет-
ская юстиция» [1] (1971–1981, 1984–1986), 
«Известия СКНЦ ВШ. Общественные науки» 
(1981, 1988, 1992), «Вестник высшей школы» 
(1985), «Хозяйство и право» (1990), «Вестник 
Московского университета. Право» (1990). Пу-
бликовался он и в таких известных и популяр-
ных центральных газетах, как «Литературная 
газета» (1977 год), «Советская Россия» (1977), 
«Медицинская газета» [4] (1983). 

При обсуждении в 2000 году Проекта нового 
Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации В.Н. Гапеев выразил свое 

мнение в статье о процессуальных отношени-
ях прокурора и арбитражных судов. В проекте 
говорилось: «Прокурор вправе обратиться в 
арбитражный суд с иском: 1) о признании не-
действительной сделки, противоречащей пу-
бличным интересам; 2) об оспаривании норма-
тивных правовых актов (кроме нормативных 
правовых актов, проверка конституционности 
которых отнесена к исключительной компетен-
ции Конституционного Суда Российской Фе-
дерации), а также ненормативных актов, дей-
ствий (бездействия) государственных органов, 
органов местного самоуправления, обществен-
ных объединений, организаций, должностных 
лиц, государственных и муниципальных слу-
жащих, не соответствующих законам и иным 
нормативным правовым актам и нарушающих 
права и законные интересы организаций и 
граждан в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности» [5]. 

По мнению В.Н. Гапеева, «эти положения 
резко сужают возможности инициирования 
прокурором арбитражного процесса и к тому 
же противоречат действующему материаль-
ному законодательству и законодательству о 
прокуратуре. Так, согласно п. 7 ст. 21 Федераль-
ного закона от 21 июля 1997 г. “О приватиза-
ции государственного имущества и об основах 
приватизации муниципального имущества в 
Российской Федерации” в случае невыполне-
ния победителем коммерческого конкурса ин-
вестиционных и (или) социальных условий, …
лица, указанные в п. 1 ст. 29 … обязаны в су-
дебном порядке предъявить иски… Таким об-
разом, прокурор не только может, но и обязан 
возбудить арбитражный процесс, причем не 
только по делам о признании сделок привати-
зации недействительными (что прямо закре-
плено в ст. 29), но и об их расторжении» [5]. 

В.Н. Гапеев считал, что «…арбитражно-про-
цессуальное законодательство должно быть 
строго подчинено формулировкам законода-
тельства о прокуратуре. Это прямо предус-
мотрено ч. 5 ст. 129 Конституции, в которой 
указывается, что полномочия, организации и 
порядок деятельности прокуратуры РФ опре-
деляются федеральным законом. Закон о про-
куратуре не носит статуса федерального кон-
ституционного, но его положение в системе 
законодательства исключительно в том смыс-
ле, что никакие другие нормативные акты не 
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могут, например, сужать круг прокурорских 
полномочий, прямо закрепленных в законе, не-
обходимость издания которого предписывает-
ся Конституцией» [5]. 

В.Н. Гапеев критиковал Проект нового Ар-
битражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации за то, что его авторы все эти 
прописки проигнорировали, допустили ошиб-
ки концептуального характера. Его вывод 
категоричен и четко выражает его позицию: 
«Достижение подлинной (не корпоративной) 
самостоятельности судов и независимости 
судей возможно лишь при активном участии 
прокуратуры в реализации судебной власти. 
Есть утверждения, что Конституция, поместив 
ст. 129 в главу, посвященную судебной власти, 
ошиблась. Думаю, что ошибаются те, кто это 
утверждает» [5].

Валерий Николаевич Гапеев придерживался 
известного ленинского положения о том, что 
любой закон всегда есть отражение политики, 
а политика есть отражение экономики. В силу 
этого принятый в 2002 году Гражданский про-
цессуальный кодекс Российской Федерации 
был охарактеризован им как «важнейший по-
литический документ современной России, 
отражающий в свою очередь систему идеоло-
гических выводов о том, каким должно быть 
правосудие по гражданским делам» [2, c. 466]. 
Оценка ГПК РФ дана была отрицательной, 
В.Н. Гапеев писал, что «при знакомстве с ГПК 

создается впечатление, что он написан судьями 
для своих нужд. Обеспечивая для них макси-
мально комфортную обстановку» [2, c. 467]. 
Недостатком ГПК он считал устранение начала 
«…коллегиальности при рассмотрении граж-
данских дел в судах первой инстанции. Лишь 
дела о расформировании избирательных ко-
миссий, комиссий референдума рассматрива-
ются судом коллегиально в составе трех про-
фессиональных судей (ч. 2 ст. 260-1 ГПК)» [2, 
c. 469]. В.Н. Гапеев не стеснялся в выражениях в 
адрес законодателей и продолжая критику от-
мечал: «Но самое диковинное состоит даже не 
в этом. ГПК ввел единоличный апелляционный 
порядок рассмотрения дел по жалобам на су-
дебные постановления мировых судей, не всту-
пившие в законную силу (ч. 3 ст. 7)» [2, c. 469]. 
Также ГПК снизил начала гласности. Оценка 
«реформ» в Российской Федерации В.Н. Гапее-
вым дана в статье была отрицательной. 

Как специалист в области отраслевого за-
конодательства, он не мог не выразить своего 
отношения к проблеме толкования норм пра-
ва. Вопросы судебной практики, разъяснения 
Президиума Верховного Суда Российской Фе-
дерации, по его мнению, кроме Конституции 
Российской Федерации «…должны содержать-
ся в Федеральном конституционном законе о 
Верховном суде РФ, принятие которого… яв-
ляется настоятельно необходимым» [6].

Свою научно-исследовательскую работу он 
проводил не прерывая контакты с практиками. 
Он много лет был членом научно-консульта-
тивного совета при Ростовском областном суде, 
консультировал предпринимателей. По свиде-
тельству профессора А.А. Лукьянцева, Валерий 
Николаевич Гапеев жил по принципу «ни дня 
без строчки». Его рабочий стол всегда был за-
вален новейшей литературой по гражданскому 
процессу и гражданскому праву. В  свободное 
время В.Н. Гапеев любил совершать велоси-
педные прогулки. В советское время он месте с 
А.А. Лукьянцевым совершил велосипедную по-
ездку по Золотому кольцу России из Ростова-
на-Дону до Ленинграда.

Под научным руководством В.Н. Гапее-
ва были защищены кандидатские диссерта-
ции С.Л. Симонян и Е.С. Смагиной. Ученики 
В.Н. Гапеева, вспоминая о нем, отметили: «Ва-
лерий Николаевич был еще и очень скромным 
человеком, имел уникальное качество видеть в 
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людях лучшее, умел слушать и слышать, никог-
да не отказывал в помощи и поддержке, обла-
дал неповторимым чувством юмора»1.

В.Н. Гапеев читал лекции и проводил семи-
нарские занятия по гражданскому процессу-
альному праву и спецкурсам на высоком тео-
ретическом уровне. Его лекции отличались 
новизной и научной добросовестностью. Не-
которые студенты считали, что именно В.Н. Га-
пеев научил их работать с кодексом. Научные 
труды В.Н. Гапеева и в наши дни не потеряли 
своей актуальности. Положения, обоснован-
ные в его работах, могут быть использованы 
при формировании позиций по сложнейшим 
вопросам судопроизводства на современном 
этапе с целью сохранения его основ и гарантий 
судебной защиты человека, которой всю свою 
научную и практическую деятельность на ниве 
юриспруденции посвятил «рыцарь граждан-
ского процесса» Валерий Николаевич Гапеев.

1 Предисловие // В кн.: Гапеев В.Н. Избранные труды. 
Ростов н/Д.: Изд-во ЮФУ, 2014. С. 5.

Умер В.Н. Гапеев 11 декабря 2012 года в 
Ростове-на-Дону. 
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АННОТАЦИЯ. В статье проведен ана-
лиз правовой природы механизма государ-
ства. С позиции теоретической юриспру-
денции автор проанализировал признаки 
механизма государства: системность, на-
личие государственных органов, т. е. пер-
вичных элементов государства, наличие 
определенных полномочий у каждого госу-
дарственного формирования, связь между 
механизмом государства и функциями 
государства, вооруженность организаци-
онными и материальными средствами. 
Рассмотрена структура механизма государ-
ства и определено место вооруженных сил 
в данной конструкции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: механизм госу-
дарства; государственный аппарат; государ-
ственный орган; вооруженные силы; воин-
ская обязанность; военная служба.
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В существующих условиях современного раз-
вития государства понятие «механизм госу-
дарства» по-прежнему занимает свое место в 

понятийном аппарате теории государства и права. 
Однако стоит отметить, что понятие «механизм госу-
дарства» используется преимущественно в отечест-
венной правовой науке, а не зарубежной, поскольку 
при исследовании иностранного государства чаще 
всего выделяют такие понятия, как государственная 
власть, институты государства, форма государства, 
формы правления. Впрочем, несмотря на это, в целях 
наполняемости понятийного аппарата и отражения 
специфики развития института государства в нашей 
стране вполне оправдывает себя использование дан-
ного понятия. Вполне естественно возникают вопро-
сы о сущности механизма государства, его признаках. 
Целью данной публикации является попытка дать от-
веты на указанные вопросы.

Рассматривать государство в качестве статич-
ной, застывшей системы не следует. Государство это 
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функционирующая, динамично развивающа-
яся целостная система со своей структурой, 
образованной определенными элементами. 
Понятие «механизм государства» является 
 системообразующим для восприятия государ-
ства как целостного явления; предполагается, 
что оно позволяет связывать элементы госу-
дарства в единый, структурно-функциональ-
ный «организм» и придавать им динамический 
смысл. Нередко в реальной жизни из СМИ 
можно услышать такие формулировки, как: 
«государство не обращает внимание на ре-
шение определенных проблем», «государство 
должно помочь в чем-то», «государство не вы-
деляет достаточное количество материальных 
средств» и прочее. Таким образом, в подобных 
случаях государство понимается не как не-
что абстрактное, а вполне конкретное. Вполне 
справедливо замечено, что содержанием госу-
дарства является его государственный аппарат, 
весь реальный процесс его жизнедеятельности 
[4, c. 80]. И вот как раз здесь и возникает из-
вечный вопрос всех теоретиков государства и 
права, каково же соотношение двух понятий 
«государственный аппарат» и «механизм госу-
дарства». Взгляды ученых на эту проблему раз-
делились. Проанализировав точки зрения оте-
чественных теоретиков государства и права 
(Л.П. Рассказова, И.А. Иванникова, А.В. Сере-
гина, В.И. Власова, В.М. Сырых, Н.И. Матузо-
ва, А.В. Малько, В.Е. Чиркина) [2–4; 6–9; 12], 
можно выделить несколько позиций в реше-
нии данного вопроса. 

1. Механизм государства отождествляется с 
государственным аппаратом. Государственный 
аппарат представляет собой систему органов 
государства, создаваемых в установленном за-
коном порядке для решения конкретных задач 
и наделенных для этого властными полномо-
чиями. Таким образом, понятия «механизм го-
сударства» и «государственный аппарат» рас-
сматриваются как синонимы. 

2. Существует также концепция, сторонни-
ки которой помимо государственного аппа-
рата включают в механизм государства еще и 
так называемые материальные придатки или 
подсистемы: правоохранительные органы (по-
лицию или милицию); вооруженные силы; раз-
ведку; органы государственной безопасности, 
уголовно-исполнительные учреждения и др., 
т. е. силовые структуры, вооруженные форми-

рования. Отдельные исследователи, придержи-
вающиеся данной точки зрения, включают в 
механизм государства еще и государственные 
предприятия и учреждения, партии парла-
ментского большинства, органы местного са-
моуправления и т. д. [5, с. 67].

3. Аппарат государства — органы государ-
ства в статике, механизм государства — те же 
органы, но в динамике. Исходя из данной точки 
зрения, понятия «государственный аппарат» и 
«механизм государства» лежат в разных плос-
костях и соотносятся между собой, как вещь, 
находящаяся в покое, в статике (государствен-
ный аппарат), и эта же вещь, находящаяся в 
движении, в динамике (механизм государства) 
[1, c. 108–109].

В полной мере категорично соглашаться с 
одним из указанных подходов, отвергая другие, 
не следует, наиболее правильным будет рас-
смотрение механизма государства при опреде-
ленном сочетании данных подходов. 

Поиск определения понятия механизма го-
сударства неразрывно связан с установлением 
характерных черт, признаков, разграничиваю-
щих его как от государственных органов, так 
и от негосударственных структур в политиче-
ской системе общества. 

Большинством исследователей, теоретиков 
государства и права при рассмотрении вопро-
са о механизме государства вначале дается де-
финиция понятию «механизм государства», 
после чего рассматриваются признаки меха-
низма государства. В данной работе попробу-
ем пойти другим путем, рассмотрим основные 
черты механизма государства, а затем после их 
выделения сформулируем определение поня-
тия данного института. 

1.  Системность. Механизм государства —
это в первую очередь наличие единой, иерархи-
чески выстроенной системы государственных 
органов и учреждений, т. е. системы властвова-
ния. Единство обеспечивается общими прин-
ципами организации и деятельности органов и 
учреждений, а также общностью задач и целей 
их деятельности. Сложная структурирован-
ность отражает порядок, согласно которому 
различные виды и подсистемы государствен-
ных органов занимают свои места в механизме 
государства, а также соотношение и взаимос-
вязь данных государственных органов. Необ-
ходимо отметить следующее обстоятельство, 
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какой основополагающий фактор структуры 
государственного механизма закреплен в ос-
новном законе (конституции) данного госу-
дарства в конкретных исторических условиях. 
Обращаясь к опыту советского государства, в 
соответствии с конституциями РСФСР 1918, 
1925, 1937, 1978 годов, таким системообразую-
щим принципом, оказывающим определяющее 
влияние на структуру механизма государства, 
было всевластие Советов. Вполне естественно, 
что с учетом данного признака механизм Со-
ветского государства формально представлял 
собой систему государственных органов, воз-
главляемую Советами. Принятие в 1993 году 
по результатам народного референдума Кон-
ституции Российской Федерации повлекло за 
собой введение принципа осуществления го-
сударственной власти на основе разделения на 
законодательную, исполнительную и судебную. 
Данный принцип зиждется на самостоятельно-
сти всех ветвей власти, их способности обеспе-
чить сдерживание и противовесы в отношении 
друг друга с тем, чтобы исключить чрезмерное 
усиление и возвышение какой-либо одной вет-
ви власти, не допустить захвата кем-либо вла-
сти или присвоения властных полномочий, 
установления диктатуры. 

2. Государственные органы и учреждения — 
первичные элементы механизма государства. 
Государственные органы и учреждения свя-
заны между собой началами субординации и 
координации. Деятельность государственных 
органов пронизана принципом единства их 
организации, закрепленным в Конституции 
РФ, Федеральном законе «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 
и других федеральных законах. Объединение 
различных государственных органов и учреж-
дений обеспечивается едиными целями и за-
дачами, которые в свою очередь выполняют 
связующую роль в соединении разных государ-
ственных подразделений в единый механизм, 
ориентируют их на решение общих проблем. 

3.  Наличие определенных полномочий у 
каждого государственного формирования. Го-
сударственные органы обладают властными 
полномочиями. Деятельность уполномочен-
ных государственных образований и учреж-
дений осуществляется посредством особой 
группы людей, работающих в государственных 
органах и профессионально занимающихся 

управлением — законотворчеством, исполнени-
ем законов, их охраной от нарушений [3, с. 70].

4.  Связь между механизмом государства и 
функциями государства. В существующих ре-
алиях современности функции государства 
осуществляются, получают свое реальное во-
площение, обретают жизнь при помощи го-
сударственного механизма, посредством дея-
тельности всей системы объединяемых им и 
взаимосвязанных между собой государствен-
ных органов. Существует также тесная обратная 
связь между государственным механизмом и 
функциями государства. От функций государ-
ства зависит и структура механизма государ-
ства; кроме того, они непосредственно влияют 
на возникновение, развитие и содержание дея-
тельности тех или иных органов государства.

5. Вооруженность организационными и ма-
териальными средствами. В целях осуществ-
ления возложенных на него задач управления 
делами общества, воздействия на сложные 
социальные процессы и сферы, выполнения 
связанных с этим государственных функций 
механизм государства обладает орудиями 
(учреждениями) принуждения, соответству-
ющими техническому уровню определенной 
исторической эпохи, и необходимыми матери-
альными средствами (так называемыми веще-
ственными придатками), на которые опираются 
в своей деятельности отдельные государствен-
ные органы и без которых не может обходиться 
ни одно государство. Основной особенностью 
является то, что они выделяются в механизме 
государства не в качестве его самостоятельных 
элементов, каковыми являются государствен-
ные органы, а именно как вещественные при-
датки последних. К ним относятся различные 
материальные ценности, бюджетные средства, 
имущество, сооружения, подсобные помеще-
ния, а также предприятия, учреждения, орга-
низации, необходимые для функционирования 
государственных органов.

Резюмируя все рассматриваемые признаки, 
следует прийти к выводу о том, что механизм 
государства — иерархически выстроенная си-
стема государственных органов и учреждений, 
наделенных властными полномочиями, осу-
ществляющими государственную власть, вы-
полняющими функции и задачи государства.

Как уже было отмечено, государственный 
орган является первичным элементом механиз-
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ма государства. Однако механизм государства, 
как всякое сложно структурированное образо-
вание, состоит не только из государственных 
органов, но и их связей. Существует основная 
структурная связь, которая соединяет все орга-
ны государства в единый целостный механизм, 
который в свою очередь действует с целью реа-
лизации возложенных задач и достижения по-
ставленных целей. 

Исторически выделяют три способа согласо-
вания элемен тов государственного механизма: 
1) сосредоточение всей полноты вла сти в руках 
одного лица; 2) разделение властей на законо-
дательную, исполнительную и судебную; 3) ор-
ганизацию органов государства, основанную 
на принципах демократического централизма.

Первый способ согласования деятельности 
государственных органов сводился к сосре-
доточению власти в руках главы государства, 
которым мог быть царь, шах, хан, король, им-
ператор. К слову, в восточных деспотиях глава 
государства обладал всей полнотой законода-
тельной, исполнительной и судебной власти, 
был бесконтрольным и независимым от кого-
либо, осуществлял верхов ное командование 
армией, назначал и смещал чиновников, творил 
высший суд, в том числе и по произволу, без 
связывания своей воли каким-либо правовым 
основанием. Однако неограниченная власть 
одного человека вела к многочисленным на-
рушениям элементарных прав его подданных, 
зависимости личности не от установленных за-
конов, а от настроений тирана [8, c. 117].

В период буржуазных революций их идео-
логи в поисках способов защиты общества от 
тирании или всевластия какого-либо одного 
органа государства сформулировали принцип 
разделения властей на законодательную, ис-
полнительную и судебную. 

Описываемое средство контроля и ограни-
чения — «механизм сдержек и противовесов», 
впервые теоретически обоснованный в ра-
боте французского мыслителя Ш. Монтескье 
«О  духе законов» [6, c. 243]. В Конституции 
США 1787 г. данный механизм получил юриди-
ческое оформление. 

В России свое официальное закрепление ме-
ханизм разделения властей получил в Консти-
туции РФ 1993 г. Статья 10 Конституции РФ со-
держит положение о том, что «государственная 
власть в Российской Федерации осуществляет-

ся на основе разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную». Система сдер-
жек и противовесов, используемая для обес-
печения баланса ветвей власти, в Российской 
Федерации представлена самостоятельными 
(административно не подчиненными друг дру-
гу) органами законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти, а также институтом 
главы государства — Президентом. Взаимодей-
ствуя в процессе осуществления функций госу-
дарства, перечисленные структуры выполняют 
определяемые их компетенцией обязанности и 
одновременно оказывают сдерживающее воз-
действие в отношении друг друга.

К. Маркс предложил свой принцип деятель-
ности органов пролетарского государства, т. е. 
сделать представительный орган в одно и то же 
время и законодательствующим, и реально ис-
полняющим законы. 

Создание в РСФСР, а затем и в СССР Сове-
тов как представительных органов, осущест-
вляющих одновременно и законодательную, 
и исполнительную власть, противоречило 
принципу разделения властей. Поэтому со-
ветское государство заменило его принципом 
демократического централизма. Данный прин-
цип означал, что деятельность механизма го-
сударства, всех его органов основывается на: 
1) строгом подчинении нижестоящих органов 
вышестоящим, т.  е. строжайшей дисциплине 
в деятельности государственных органов и их 
иерархической подчиненности по вертикали; 
2) на составлении и выполнении планов разви-
тия народного хозяйства и культурно-полити-
ческого строительства; 3) выборности Советов 
народных депутатов снизу доверху; 4)  подот-
четности и подконтрольности исполнительных 
органов государственного управления Сове-
там; 5) активном участии населения в деятель-
ности как представительных, так и исполни-
тельных органов государства [8, c. 120].

В зависимости от разделения единой госу-
дарственной власти на отдельные ветви обра-
зуется структура государственного механизма. 

В структуру механизма государства включе-
ны:

1) государственные органы (коллективные 
формирования);

2) самостоятельные государственные служа-
щие, полномочные осуществлять закреплен-
ную за ними компетенцию.



70 А.В. АНДРОНОВ

В Российской Федерации имеются феде-
ральный государственный аппарат, государ-
ственный аппарат субъектов РФ.

Механизм современного государства отли-
чается высокой степенью сложности, многооб-
разием органов и учреждений, подразделяется 
на крупные подсистемы. Выделяют следующие 
подсистемы:

1) высшие органы государства (парламент, 
глава государства, правительство);

2) органы, выполняющие решения высших 
органов государства:

– правоохранительные органы (МВД, про-
куратура и др.);

– силовые структуры (армия, разведка);
3) государственные учреждения, которые не 

обладают властными полномочиями, но вы-
полняют общесоциальные функции в сфере 
экономики, образования, здравоохранения, 
науки и др. [3, c. 70–71].

Как уже было сказано, государство 
осуществ ляет свои функции посредством спе-
циально созданного государственного аппара-
та, т.  е. определенной совокупности государ-
ственных органов. Вполне очевидно, что это не 
простая совокупность всех имеющихся в том 
или ином государстве органов государствен-
ной власти. Государственный аппарат состоит 
из тех органов, которые обладают определен-
ными чертами и свойствами, общими именно 
для этой совокупности и подчеркивающими 
принадлежность органов к государству, к осу-
ществлению государственной власти.

Государственные органы обладают соответ-
ствующими признаками:

1) являются составной и одновременно ор-
ганизационно обособленной ячейкой государ-
ственного аппарата;

2) образуются в порядке, установленном го-
сударством;

3) обладают государственно-властными 
полномочиями;

4) используют выделяемые материальные 
средства для осуществления предоставленных 
функций;

5) обладают определенной внутренней орга-
низацией (структурой).

Государственный орган — юридически 
оформленная, действующая в установленном 
государством порядке часть системы органов 
государственной власти, наделенная госу-

дарственно-властными полномочиями и не-
обходимыми материальными средствами для 
реализации задач и функций, возложенных го-
сударством [11, c. 36].

Отдельное место в механизме государства 
занимают так называемые материальные сред-
ства (вещественные придатки): вооруженные 
силы, полиция (милиция), учреждения пени-
тенциарной системы, лечебно-профилактиче-
ские учреждения принудительного характера. 
Особо следует выделить службу государствен-
ной безопасности, разведку и контрразведку, 
как государственные органы, обеспечивающие 
охрану государства. Указанные государствен-
ные формирования главным образом при-
мыкают к органам исполнительной власти и 
охраняют государственный и общественный 
строй, установленный конституцией, а также 
защищают государство от внешних и внутрен-
них врагов, поддерживают общественный по-
рядок, обеспечивают изоляцию преступников 
от общества. 

Самым многочисленным государственным 
формированием являются вооруженные силы 
(армия). В состав вооруженных сил входят 
различные подразделения — рода войск: сухо-
путные, военно-воздушные, военно-морские, 
специальные войска (войска связи, инженер-
ные войска, войска радиационной, химической 
и биологической защиты). Во многих странах 
мира есть сформированные службы военных 
резервистов — национальных гвардий: Нацио-
нальная гвардия США, Активная резервист-
ская служба Израиля (Милиум), Войска на-
циональной гвардии Российской Федерации. 
Как правило, данные подразделения форми-
руются из лиц, отслуживших срочную службу, 
имеющих достаточную военную выучку, кото-
рые сравнительно недавно закончили службу 
в вой сках и не нуждаются в дополнительной 
подготовке.

Вооруженные силы имеют четкую иерар-
хию, строгую дисциплину, военнослужащие 
в соответствии с их количеством, характером 
вооружения и задач группируются в отделе-
ния, взводы, роты, батальоны, полки и т. д. На 
территории государства существуют военные 
округа, командующий округом объединяет под 
своим началом все войска и военные службы 
на территории округа. Например, в России в 
соответствии с административно-военным 



71МЕСТО ВООРУЖЕННЫХ СИЛ В МЕХАНИЗМЕ ГОСУДАРСТВА

делением существует четыре военных округа: 
Западный военный округ, Южный военный 
округ, Центральный военный округ, Восточ-
ный военный округ1. 

Командующий военным округом подчиня-
ется непосредственно министру обороны и его 
заместителям, а главнокомандующим армии 
считается глава государства (в некоторых стра-
нах — только в мирное время).

Вооруженные силы отличаются строгой 
дисциплиной. Командир правомочен налагать 
на подчиненных военнослужащих дисципли-
нарные взыскания2, вплоть до предания суду 
военного трибунала, а в военное время в неко-
торых странах (Украина) он имеет право рас-
стреливать на месте за неисполнение приказа в 
чрезвычайных обстоятельствах. Военнослужа-
щие имеют оружие.

Каждый военнослужащий имеет воинское 
звание. Важную роль в армии играют суборди-
нация, внешняя обрядовость — торжественное 
принесение присяги, форма, знаки различия, во-
инское приветствие военнослужащими, все это 
укрепляет корпоративность вооруженных сил.

Армии различных государств мира форми-
руются на основе двух способов: всеобщей во-
инской обязанности (закрепленной в консти-
туции государства) и системы непризывных 
вооруженных сил (добровольные вооружен-
ные силы).

Под воинской обязанностью понимается по-
винность мужчин (в некоторых государствах и 
женщин) нести   службу в рядах вооруженных 
сил, а в случае необходимости воевать и испол-
нять конституционный долг по защите отече-
ства. Исторически выделяют 3 различных фор-
мы воинской обязанности: 1) рекрутская, при 
которой из населения тем или другим спосо-
бом набирается только необходимое число ре-
крутов, а прочая часть населения фактически 
освобождается от всякой службы; 2) милици-
онная, составляющая прямую противополож-
ность рекрутской: каждый гражданин, спо-
собный носить оружие, признается частью 

1 Указ Президента РФ от 20.09.2010 № 1144 «О военно-
административном делении Российской Федерации»  // 
Справочная правовая система «Консультант Плюс».

2 Ст. 54 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил 
Российской Федерации, утв. Указом Президента РФ от 
10.11.2007 № 1495 // Справочная правовая система «Кон-
сультант Плюс».

вооруженных сил государства, зачисляется в 
них и обучается  военному делу; 3) кадровая, 
наиболее распространенная в настоящее время 
и соединяющая преимущества первых двух. 

В случае формирования армии посредством 
принципа воинской обязанности территори-
альные военные власти (в России это терри-
ториальные военные комиссариаты), действу-
ющие на основе закона о воинской службе3, 
могут призвать в армию (в мирное время — на 
срок, в период войны — без указания срока) 
любого гражданина определенного возраста, 
не освобожденного от воинской обязанности, 
обычно только мужчин, в некоторых странах 
в военное время — женщин определенных 
специальностей (например врачей, радисток), 
в  Израиле — других женщин. После службы 
в армии призванные лица увольняются в за-
пас и могут призываться время от времени на 
короткий срок 30–45 дней на воинские сборы 
для переподготовки и возобновления воинских 
навыков. В настоящее время обязательный при-
зыв на военную службу существует в ряде таких 
стран, как Россия, Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика, Швейцарская Конфе-
дерация, Финляндия, Австрия, Греция (в связи 
с сохраняющейся напряженностью в отношени-
ях с Турцией сохраняет призыв), Южная Корея, 
Сингапур (армия этого города-государства тра-
диционно является призывной).

Непризывные (добровольные) вооружен-
ные силы — вооруженные силы, формируемые 
на добровольной основе, без применения ин-
ститута воинского призыва, либо (в ряде неко-
торых государств) — с частичным его приме-
нением. Набор в войска осуществляется путем 
подписания с любым лицом (мужчина и жен-
щина), являющимся гражданином своей стра-
ны, удовлетворяющим возрастным и иным 
требованиям (обычно до 40 лет), прошедшим 
медицинскую комиссию, контракта о про-
хождении военной службы. Военнослужащие 
такой армии получают высокое денежное со-
держание, обеспечены льготами по окончании 
контракта и другими поощрениями. При этом 
довольно большое количество стран оставля-
ют возможность призыва в чрезвычайных ус-
ловиях. В связи с изменениями в геополитике в 

3 См., например, Федеральный закон от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» // 
Справочная правовая система «Консультант Плюс».
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последние десятилетия количество государств, 
отказавшихся от призыва в мирное время, 
значительно выросло. На такой основе ком-
плектуются вооруженные силы США, Велико-
британии, Китайской Народной Республики, 
Франции, Германии, Польши.

В мировой практике применяется и смешан-
ная система комплектования вооруженных сил.

Вооруженные силы Российской Федерации в 
подавляющем большинстве комплектуются на 
контрактной основе. Штатная численность Воо-
руженных сил России в настоящее время состав-
ляет 1 902 758 единиц, в том числе 1 013 628 воен-
нослужащих4. В период с 1 октября по 31 декабря 
2017 г. в ряды российской армии было призвано 
134  000 граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не 
пребывающих в запасе и подлежащих в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»5. Среди российских военнослужащих, 
проходящих службу по контракту, более 45 000 
человек — женщины. В российской армии по-
мимо военнослужащих (срочной и контрактной 
службы) есть и так называемый вольнонаемный 
состав — гражданские служащие, т. е. лица, за-
мещающие воинские должности, а также работа-
ющие на вспомогательных видах работ. 

В настоящее время как в России, так и во 
многих других странах мира признается пра-
во гражданина отказаться от службы в армии 
(особенно с оружием в руках) по своим рели-
гиозным и иным убеждениям. В таких случаях 
военная служба заменяется так называемой 
альтернативной гражданской службой на рабо-
тах в больницах и приютах, на стройках, в сель-
ском хозяйстве и т. д. по направлению властей. 
Срок такой службы обычно больше, чем воин-
ской. В Российской Федерации срок альтерна-
тивной гражданской службы варьируется от 
18 до 21 месяца6.

4 Указ Президента РФ от 17.11.2017 № 555 «Об уста-
новлении штатной численности Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации» // Справочная правовая система 
«Консультант Плюс».

5 Указ Президента РФ от 27 сентября 2017 г. № 445 
«О призыве в октябре – декабре 2017 г. граждан Российской 
Федерации на военную службу и об увольнении с военной 
службы граждан, проходящих военную службу по призы-
ву» // Справочная правовая система «Консультант Плюс».

6 Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об аль-
тернативной гражданской службе»//Справочная право-
вая система «Консультант Плюс».

Аристотель, Макиавелли и другие мыслители 
писали, что армия всегда была инструментом 
«поддержания власти против неповинующихся» 
ее воле, «основной власти во всех государствах». 
Вполне естественно, что в развитых демократи-
ческих странах вооруженные силы находятся 
под жестким контролем со стороны государства 
и не участвуют в политической жизни как само-
стоятельная сила, хотя, конечно, генералитет 
имеет значительный политический вес.

В развивающихся государствах армия, на-
оборот, имеет значительный политический вес, 
а в некоторых из таких (например, Филиппины, 
Тайланд, Индонезия) официально провозглаше-
на концепция двойной роли армии: военной и 
политической. В подобных условиях политику 
государства определяют генералы, а не граждан-
ские лица. Такая модель как нельзя лучше харак-
теризуется словами одного из лучших военных 
авторов А.А.  Керсновского «Армия — это как 
раз вооруженная политика» [10, с. 77].

Существует и третий вариант, при котором 
политическая роль армии осуществляется во-
преки конституции. Представители вооружен-
ных сил (обычно из числа высшего командного 
состава: генералы, адмиралы, офицеры, крайне 
редко сержанты) организуют военные перево-
роты, создают военные правительства. В даль-
нейшем они заявляют, что военное правитель-
ство имеет временный характер и создано для 
так называемого «оздоровления» общества, 
т. е. в целях экономического развития, борьбы 
с коррупцией, решения внутренних политиче-
ских и социальных проблем.

Несмотря на то, что подобные попытки 
редко могли увенчаться успехом, в некоторых 
странах военные правительства, сменяя друг 
друга в результате новых переворотов, находи-
лись у власти многие годы. 

В современном мире вооруженные силы 
большинства государств деполитизированы 
и департизированы. Главной задачей армии 
остается защита суверенитета и территориаль-
ной целостности государства независимо от 
интересов различных партий и политических 
течений. 
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