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ДУХОВНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА 
И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ПРОБЛЕМЫ 
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Забелин А. В.,
студент 4 курса ФНО ВПО
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

Во времена буржуазных революций 
предметом основного внимания общества 
были гражданские и  политические права, 
поскольку основным объектом внимания 
было равенство всех перед законом. На про-
тяжении XIX — XX веков большее внимание 
общества сосредоточилось на экономиче-
ских, а затем социальных правах и свободах 
человека. Дальнейшее развитие общества 
связано с его культурным и духовным обо-
гащением. Так, возрастает влияние и  акту-
альность темы культурных, а еще более точ-
но  — духовно-культурных прав и  свобод 
человека.

Ряд международно-правовых актов со-
держит основополагающие положения для 
признания духовно-культурных прав. Это 
прежде всего Всеобщая декларация прав че-
ловека, принятая Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1948 году. Этот акт обладает высшим 
международно-правовым авторитетом и со-
держит в числе других право на образование 
(ст.  26), где говорится следующее: «1. Каж-
дый человек имеет право на образование… 
2. Образование должно быть направлено 
к полному развитию человеческой личности 
и к увеличению уважения к правам человека 
и основным свободам..». В ст. 27 Декларации 
речь идет об авторском праве, а именно: «1. 
Каждый человек имеет право свободно уча-
ствовать в культурной жизни общества, на-
слаждаться искусством, участвовать в науч-
ном прогрессе и  пользоваться его благами. 
2. Каждый человек имеет право на защиту 
его моральных и  материальных интересов, 

являющихся результатом научных, литера-
турных или художественных трудов, авто-
ром которых он является»1.

В развитие положений Декларации был 
принят Международный пакт от 16.12.1966 
«Об экономических, социальных и культур-
ных правах». В первых статьях этого Пакта  
говорится: «Все народы имеют право на са-
моопределение. В силу этого права они сво-
бодно обеспечивают свое экономическое, 
социальное и культурное развитие».  В ст. 13 
говорится, что государства «признают пра-
во каждого человека на образование…» и: 
«Никакая часть настоящей статьи не должна 
толковаться в смысле умаления свободы от-
дельных лиц и учреждений создавать учеб-
ные заведения и руководить ими при неиз-
менном условии соблюдения принципов, 
изложенных в  пункте 1  настоящей статьи, 
и  требования, чтобы образование, давае-
мое в таких заведениях, отвечало тому ми-
нимуму требований, который может быть 
установлен государством». В  ст. 15 Пакта 
закреплено право на участие в  культурной 
жизни, пользование результатами научно-
го прогресса и их практическое применение 
и пользование защитой моральных и мате-
риальных интересов, возникающих в связи 
с  любыми научными, литературными или 
художественными трудами, автором кото-
рых он является2.

Духовно-культурные права человека  — 
особый комплекс прав и свобод, представля-
ющих собой гарантированные конституцией 
или законом возможности человека в сфере 

1 Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г.
2 Международный пакт ООН «Об экономических, социальных и культурных правах». Принят резолюцией 

2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года.
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культурной, духовной и  научной жизни. 
Культурные права — это возможности сохра-
нения и развития национальной самобытно-
сти человека, его обогащения и  развития. 
Именно указанная группа прав непосред-
ственно влияет на уровень духовного разви-
тия личности и  обеспечивает необходимые 
условия для создания и  использования ду-
ховных достижений человечества.

По своей сути духовно-культурные права 
являются мерой духовности, которую госу-
дарство гарантирует лицу с учетом условий 
жизни и деятельности граждан и общества. 
Духовно-культурные права и  свободы че-
ловека и гражданина несут в себе ценности 
автономии человеческого духа, души и тела, 
которые являются естественными правами, 
принадлежащими человеку в силу его рожде-
ния, а также в силу позитивного права. 

Следует отметить, что ценности духов-
ного мира — фундаментальная основа всех 
существующих прав человека, которые 
были даны человеческой душе и  человеку 
с  момента их сотворения и  рождения.  Та-
ким образом, можно с  уверенностью ска-
зать, что фундаментом духовно-нравствен-
ных прав и  свобод человека и  гражданина 
является мораль. Необходимо особо под-
черкнуть особую роль духовно-нравствен-
ных прав и  свобод человека и  гражданина 
в  формировании духовности и  нравствен-
ности личности.   К духовно-нравственным 
правам и  свободам человека и  гражданина 
не относятся «личностные (соматические) 
права», так как они, в основном, противоре-
чат и противостоят духовно-нравственным 
ценностям . 

Репродуктивные права вытекают из об-
ласти существующей морали, которая явля-
ется основой духовно-нравственных прав 
и  свобод человека и  гражданина.  А.Б.Вен-
геров указывает следующее: «Четвертое 
поколение  — это правовой ответ вызову 
ХХI века, когда речь пойдет уже о выжива-
нии человечества как биологического вида, 

о  сохранении цивилизации, о  дальнейшей 
космической социализации человечества. 
Рождается новое, четвертое поколение прав, 
и, соответственно, возникают международ-
но-правовые процессуальные институты, 
обеспечивающие эти права. Формируется 
международное гуманитарное право, свет-
ский гуманизм становится одной из вех 
в нравственном развитии общества»1.

Управление информацией происходит 
через мысль. В свою очередь право на свобо-
ду мысли, реализуемое в связке с моралью, 
следует относить к  духовно-нравственным 
правам и  свободам человека и  гражданина 
(четвертое поколение прав), а  управление 
информацией (энергией) через мысль  — 
к пятому поколению прав. 

Духовные права обеспечивают опреде-
ленный уровень и качество жизни.

Некоторые из культурно-духовных прав 
и свобод носят базовый, фундаментальный 
характер. К таким права относятся:

 • свобода личности от идеологического 
контроля, право самостоятельно опре-
делять систему моральных и духовных 
ценностей; 

 • право защиты интеллектуальной соб-
ственности граждан;

 • возможности получать полную, не-
предвзятую, объективную информа-
цию;

 • свободы мировоззрения и  вероиспо-
ведания.

К числу важнейших духовно-культур-
ных прав относятся право на образование, 
базирующееся на ст. 43 Конституции РФ 
и Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в  Российской Феде-
рации», а суть образования состоит в про-
цессе развития и  саморазвития личности, 
связанном с  овладением социально значи-
мым опытом человечества, воплощенным 
в знаниях, умениях, творческой деятельно-
сти и  эмоционально-ценностном отноше-
нии к миру2.

1 Венгеров А. Б. Права человека — новое поколение. М., 2008.
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) // Рос-

сийская газета. 1993. 25 декабря.
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Другим проявлением духовности и куль-
туры является свобода творчества — право 
человека создавать литературные, художе-
ственные, научные и др. произведения, про-
водить научные исследования, заниматься 
иной творческой деятельностью. 

Третьим в  перечне культурных и  духов-
ных прав стоит  право доступа к культурным 
ценностям и  пользование учреждениями 
культуры. Федеральный закон  от 25  июня 
2002  г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и  культу-
ры народов) Российской Федерации» на-
правлен на реализацию конституционной 
обязанности каждого заботиться о  сохра-
нении исторического и  культурного насле-
дия, беречь памятники истории и  культу-
ры, а  также на реализацию прав народов 
и иных этнических общностей в Российской 
Федерации на сохранение и развитие своей 
культурно-национальной самобытности, 
защиту, восстановление и сохранение исто-
рико-культурной среды обитания, защиту 
и сохранение источников информации о за-
рождении и развитии культуры1.

Право на участие в  культурной жиз-
ни  —право на приобщение к  культурным 
ценностям во всех областях культурной де-
ятельности, на доступ к  государственным 
библиотечным, музейным, архивным фон-
дам, иным собраниям. 

Право на интеллектуальную собствен-
ность понимается не как право на владение 
физическим объектом, а  как совокупность 
прав и обязанностей относительно исполь-
зования определенных результатов твор-
ческой деятельности человека. В  рамках 
интеллектуальной собственности принято 
выделять две категории прав: 

 • право на промышленную собствен-
ность; 

 • авторское право и смежные права. 
Право на информацию является важней-

шим личным правом, непосредственно за-
крепленным в  Конституции РФ (ст. ст.  24, 
29). Проблема защиты прав личности  — 

защита персональных данных  — защиты 
личности от несанкционированного сбора 
персональных данных, злоупотреблений, 
возможных при сборе, обработке и распро-
странении информации персонального ха-
рактера, приобрела особую актуальность 
в  условиях интенсивного развития совре-
менных информационных технологий, 
включая широту применения Интернета.

Академические свободы — права, соглас-
но которым свобода исследования у  сту-
дентов, научных сотрудников и профессор-
ско-преподавательского состава  высших 
учебных заведений  и  научно-исследова-
тельских организаций  необходима для вы-
полнения ими своей миссии. 

Право на благоприятную окружающую 
среду связано с обязанностью всех физиче-
ских и юридических лиц, а также гос. орга-
нов принимать все возможные меры для со-
хранения окружающей среды. 

Свобода совести и  вероисповедания  — 
право каждого человека исповедовать ин-
дивидуально или совместно с  другими лю-
бую религию или не исповедовать никакой, 
свободно выбирать, менять, иметь и  рас-
пространять религиозные и  иные убежде-
ния и  действовать в  соответствии с  ними, 
совершать в  рамках закона религиозные 
обряды, а также  «исповедовать свою рели-
гию и убеждения как единолично, так и со-
обща с  другими, публичным или частным 
порядком, в отправлении культа, учении 
и  выполнении религиозных и  ритуальных 
обрядов»2.

С учетом возрастающей роли и  значе-
ния сферы культуры в  жизни общества 
дальнейшая разработка и  законодательное 
закрепление прав, свобод, обязанностей 
граждан в  этой области представляются 
исключительно актуальными. Сегодня на 
первый план выступает проблема гаран-
тий реализации культурных прав челове-
ка и  гражданина, выработки правозащит-
ных механизмов. Это связано прежде всего 
с  тем, что сами культурные права в  случае 

1 Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры народов) Российской Федерации».

2 Европейскaя Конвенция о защите прав человека и основных свобод.
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их реального обеспечения приобретают со-
циальную ценность. И  именно от государ-
ства зависит степень реализации этих прав 
и, следовательно, степень их социальной 
значимости. Государство призвано обеспе-
чивать права и  свободы в  сфере культуры 
путем их закрепления в  национальном за-
конодательстве, а также путем создания эф-
фективного механизма их реализации и за-
щиты. 

Эффективность реализации прав и  сво-
бод в  сфере культуры определяется рядом 
факторов. Выделяются различные груп-
пы факторов: общесоциальные (состоя-
ние преступности, наличие кризисных яв-
лений в  различных сферах общественной 
жизни и  т.д.), политические (политическая 
стабильность, состояние межнациональ-
ных отношений, вооруженные конфликты 
и т.д.), юридические (наличие развитой си-
стемы законодательства прежде всего в сфе-
ре регламентации и  защиты прав и  свобод 
человека и гражданина, степень восприятия 
национальным законодательством обще-
признанных норм международного права 
и т.д.). 

В юридической науке отсутствует един-
ство взглядов на проблему видов гарантий 
прав и  свобод в  области культуры. Реали-
зация духовно-культурных прав и  свобод 
предполагает наличие целого ряда эле-
ментов, ее обеспечивающих. К  их  числу 
относятся экономические (финансовые), 
политические, социальные, религиозные. 
Реализация права на образование может 

быть сопряжена с финансовыми затратами, 
превышающими возможности человека. То 
же самое можно сказать о праве на доступ 
к  культурным ценностям, будь то посеще-
ние музеев и выставок, театральных поста-
новок, кинопросмотров и  тому подобное. 
В  2000 г. имели место случаи затруднения 
реализации права жителей области на обра-
зование, поскольку не всегда государствен-
ные органы и должностные лица обеспечи-
вали на должном уровне создание системы 
соответствующих социально-экономиче-
ских, организационных условий для получе-
ния гражданами надлежащего образования.

Как говорится в  статье Авериной  О.  Р.,  
«участники […] поддерживают усилия го-
сударства, направленные на реальное про-
тиводействие рискам, которые связаны 
с экстремизмом. Вместе с тем, мы выражаем 
серьезную обеспокоенность по поводу прак-
тикуемых попыток ограничить под предло-
гом борьбы с экстремизмом законные права 
как верующих, так и религиозных организа-
ций, что влечет ущемление законных прав 
всех людей на свободу совести и вероиспо-
ведания»1.

Анализ положения, места и  роли духов-
но-культурных прав и  свобод показывает 
их принципиальную значимость в  общем 
перечне прав и свобод, так как они нацеле-
ны на обеспечение индивидам возможности 
творческого развития, приобщения к  цен-
ностям своего и других народов, цивилиза-
ций, приумножения и  совершенствования 
окружающей их культурной среды. 

1 Аверина О. Р. Право на свободу совести: актуальные проблемы // Актуальные вопросы обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина: региональное измерение: Материалы Первой межрегиональной научно-прак-
тической конференции. Хабаровск, 2012. С. 44.
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НОРМЫ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ КАК ДЕЙСТВУЮЩЕЕ 
ПРАВО
Снегирев В. А.,
студент 3 курса 
очного юридического факультета
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»

Конституция занимает особое место в си-
стеме законодательства России, имеет статус 
нормативного акта высшей юридической 
силы. Несмотря на небольшой объем, она 
закрепляет основы государственного строя 
РФ, основные права человека и  граждани-
на — базис всего правового регулирования.

Изучая судебную практику, мы редко 
сталкиваемся с применением ее норм в мо-
тивировочной части, что вызывает вопрос 
о  реальности прямого действия Конститу-
ции. 

По мнению действующего судьи Консти-
туционного Суда РФ Н. С. Бондаря, одним 
из основных начал, характеризующих Кон-
ституцию Российской Федерации в наи-
более полном, концентрированном виде, 
выступает ее способность быть институ-
ционной нормативно-правовой основой 
разрешения законодательных и  правопри-
менительных противоречий в правовых ме-
ханизмах функционирования современной 
демократии1.

Согласно ст. 15 Конституция РФ имеет пря-
мое действие. Несмотря на более чем двадца-
тилетний срок, прошедший с момента ее при-
нятия, в  юридической науке и  практике так 
и не сложилось единства мнений по вопросам, 

каким образом реализуется прямое действие 
Конституции, каков механизм его примене-
ния.

Среди ученых-конституционалистов сло-
жилось два подхода относительно содержа-
ния принципа, закрепленного в  указанной 
выше статье. Первый заключается в призна-
нии возможности непосредственного при-
менения положений Конституции, причем 
даже в  тех случаях, когда имеется соответ-
ствующее конкретизирующее законодатель-
ство. Например, согласно позиции ряда ис-
следователей прямое действие Конституции 
РФ означает, что ее нормы должны приме-
няться непосредственно и не требуют нали-
чия специального федерального закона или 
иного нормативно-правового акта, хотя, 
безусловно, механизм ее прямого действия 
не стоит абсолютизировать2. «…уже необя-
зательной становится во всех случаях ссыл-
ка на иной закон, которого может и не быть 
в  современный переходный период. Если 
норма Конституции восполняет этот про-
бел, годится для решения того или иного 
спора, то этого достаточно: правовой фун-
дамент под здание социального решения 
подведен», — утверждает А. Б. Венгеров3. По 
мнению С. А. Авакьяна, ценность конститу-

1 См.: Бондарь Н. С. Конституция, конституционный контроль и социальные противоречия современного 
общества // Журнал российского права. 2003. № 11. С. 55–64.

2 См., например: Конституция Российской Федерации: доктринальный комментарий (постатейный) (под 
ред. Ю.А. Дмитриева). М., 2009 // СПС «КонсультантПлюс»;

Комментарий к Конституции Российской Федерации (под общ. ред. Л.В. Лазарева).М., 2009 // СПС «Кон-
сультантПлюс»;

Ершов В. В. Размышления к 20-летнему юбилею Конституции России. М., 2013 // СПС «КонсультантПлюс».
3 Венгеров А. Б. Прямое действие Конституции: правовые, социальные, психологические аспекты // Обще-

ственные науки и современность. 1995. № 5.
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ционного регулирования состоит именно 
в том, что оно в концентрированной форме 
может создать непосредственную базу раз-
вития общественного отношения даже без 
дальнейшего законодательного регулирова-
ния1.

Второй подход ставит под сомнение при-
надлежность норм Конституции к  реально 
действующему праву. Его сторонники от-
стаивают идею «надзаконности» конститу-
ционных норм: будучи юридической базой 
отечественной правовой системы, большая 
их часть не является нормами права в соб-
ственном смысле, поскольку не содержит 
конкретных предписаний, а  выступает по-
литико-правовыми установками2.

По нашему мнению, первая точка зрения 
более справедлива. Исходя из предписаний 
самой Конституции, практики ее примене-
ния, оспаривание прямого действия КРФ 
противоречит действующему законодатель-
ству. Невыполнение ее положений, как ба-
зиса всей правовой системы России, нега-
тивно влияет на все право в целом. 

Интересно, что различие указанных под-
ходов изначально прослеживалось и в соот-
ветствующих позициях высших судебных 
инстанций  — Конституционного Суда РФ 
и Верховного Суда РФ. 

В первоначальной редакции постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 31 ок-
тября 1995  г. № 8 «О некоторых вопросах 
применения судами Конституции Россий-
ской Федерации при осуществлении пра-
восудия» указано, что суд, разрешая дело, 
применяет непосредственно Конституцию, 
в  частности, когда Конституционным Су-
дом выявлен пробел в  правовом регули-
ровании либо когда пробел образовался 
в связи с признанием не соответствующими 
Конституции нормативного правового акта 
или его отдельных положений с учетом по-
рядка, сроков и  особенностей исполнения 

решения Конституционного Суда, если они 
в нем указаны (подп. «б» п. 2)3.

Позже по этому поводу было вынесено 
Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации, в котором говорит-
ся, что «отсутствие у судов общей юрисдик-
ции и арбитражных судов правомочия при-
знавать указанные нормативные акты не 
соответствующими Конституции Россий-
ской Федерации и  потому недействующи-
ми прямо вытекает и из части 2 статьи 125 
Конституции Российской Федерации, ко-
торая относит Верховный Суд Российской 
Федерации и  Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации к  субъектам обра-
щения в Конституционный Суд Российской 
Федерации с запросами о проверке (вне свя-
зи с  рассмотрением конкретного дела, т.е. 
в  порядке абстрактного нормоконтроля) 
конституционности нормативных актов, 
перечисленных в пунктах «а» и «б» части 2 
данной статьи. Кроме того, согласно ее ча-
сти 4 Конституционный Суд Российской 
Федерации по запросам судов проверяет 
конституционность закона, примененного 
или подлежащего применению в  конкрет-
ном деле»4.

На основе постановления КС РФ Пле-
нум ВС РФ внес поправки в  Постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 31 
октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах 
применения судами Конституции Россий-
ской Федерации при осуществлении пра-
восудия», в котором принял позицию Кон-
ституционного Суда и  изложил абз.1 п.  3 
в  следующей редакции: «В случае неопре-
деленности в  вопросе о  том, соответствует 
ли  Конституции  подлежащий применению 
по конкретному делу закон, суд обращает-
ся в Конституционный Суд Российской Фе-
дерации с  запросом о  конституционности 
этого закона. Такой запрос в  соответствии 
со  ст.  101  Федерального конституционно-

1 Авакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция, современность. М., 2000.
2 См. подр.: Кутафин О. Е. Источники конституционного права Российской Федерации. М., 2013. 
3 Кокотов А. Н. О прямом действии Конституции Российской Федерации // Актуальные проблемы россий-

ского права. 2013. № 12. С. 1511–1516.
4 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.1998 № 19-П «По делу о толковании отдельных поло-

жений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс».
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го закона «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации» может быть сделан 
судом любой инстанции и  в любой стадии 
рассмотрения дела»1. Фактически, Пленум 
лишил суды общей юрисдикции возможно-
сти самостоятельно проверять соответствие 
нормативно-правовых актов Конституции, 
обязав судей направлять запрос в  КС РФ 
и  приостанавливать производство по делу 
до рассмотрения запроса органом консти-
туционного контроля. Не нужно забывать 
о  том, что Конституционный Суд РФ по 
отношению к Верховному Суду РФ не явля-
ется вышестоящей инстанцией. Возможно, 
изменения были приняты для единообра-
зия судебной практики, но соблюдение Ос-
новного закона обязательно для всех судов 
России, и  ни одна ветвь или инстанция не 
может ограничивать права других. 

Конституция является базисом систе-
мы права России, ее положения являются 
в этом плане основными ценностными кате-
гориями для граждан и государства в целом. 
Стоит отметить, что при разработке Основ-
ного закона2 учитывались как существую-
щие, так и  зарождающиеся общественные 
отношения, но в  данный момент требова-
ние о согласованности направлено в другую 
сторону — текущие отношения должны со-
ответствовать Конституции. Соответствен-
но, прямое действие выражается не столько 
в  соответствии общественных отношений 
какой-либо определенной норме, сколько 
всему документу в целом, «духу» Конститу-
ции.

Очевидно, что в  конституционном ре-
гулировании могут быть заложены начала 
общего и  особенного. В  этом отношении 
восприятие Конституции как нормативного 
правового акта (закона) и как некоего набо-
ра правовых ценностей должно было стать 
естественной частью нашего юридического 
бытия. В качестве примера можно привести 

закрепление в  ней высших судебных орга-
нов: Верховного Суда РФ и Конституцион-
ного Суда РФ. Глава 8 конкретно называет 
эти органы и  ее положения не оспарива-
ются ни другими законами, ни правопри-
менительной практикой. Другой пример, 
который часто приводится в литературе — 
Конституционное Собрание. В  отсутствие 
специального правового регулирования 
порядка его формирования и деятельности 
нет сомнений, что без названного органа не-
возможен пересмотр Конституции РФ. Это 
доказывает возможность ее применения без 
детализации в  иных нормативных право-
вых актах, а  значит, одного из проявлений 
прямого действия.

Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 31 октября 1995 г. «О некоторых 
вопросах применения судами Конституции 
Российской Федерации при осуществлении 
правосудия» в первоначальной редакции 
гласит, что суд, разрешая дело, непосред-
ственно применяет Конституцию, в  част-
ности, тогда, «когда закрепленные Консти-
туцией положения, исходя из ее смысла, не 
требуют дополнительной регламентации 
и  не содержат указания на возможность 
ее применения при условии принятия фе-
дерального закона, регулирующего права, 
свободы, обязанности человека и  граж-
данина и  другие положения». Несмотря 
на изменение позиции Верховного Суда 
в 2013 году, изменения в другие норматив-
ные акты, в  частности Гражданский про-
цессуальный кодекс РФ (далее — ГПК РФ), 
внесены не были. 

Если обратиться к ГПК РФ, то в части 2 
ст. 11 увидим следующее положение. «Суд, 
установив при разрешении гражданского 
дела, что нормативный правовой акт не 
соответствует нормативному правовому 
акту, имеющему большую юридическую 
силу, применяет нормы акта, имеющего 

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.04.2013 № 9 «О внесении изменений в постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 года № 8 «О некоторых вопросах 
применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» //СПС «Консуль-
тантПлюс».

2 Здесь и далее термин «Основной закон» в качестве синонима Конституции РФ используется условно вви-
ду имеющихся разногласий по данному вопросу в научной среде. 
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наибольшую юридическую силу». Ста-
тья сохраняет свое действие и на текущий 
день, законопроекты по ее изменению в ор-
ганы законодательной власти России не 
вносились.  Выше было отмечено, что Кон-
ституция РФ не только обладает высшей 
юридической силой, но и является реально 
действующим правом, а значит, в админи-
стративном, гражданском и уголовном су-
допроизводстве должна иметься возмож-
ность ее непосредственного применения. 
Причем пределы этой возможности долж-
ны определяться как в самой Конституции 
РФ, так и в процессуальном законодатель-
стве.

Аналогичная позиция содержалась в уже 
названном Постановлении Пленума ВС РФ, 
место которого в системе нормативных пра-
вовых актов не определено. На практике по-
становления Пленума являются еще более 
авторитетными, чем федеральные законы1.

Обязательность постановлений Пленума 
Верховного Суда обеспечивается системой 
их применения после принятия. Данная 
система не закреплена в  законодательстве, 
однако имеется четкая практика, показы-
вающая, что судьи и стороны процесса от-
носятся к постановлениям Пленума именно 
таким образом, что говорит об обязательном 
характере. Неприменение судьей разъясне-
ний высшей судебной инстанции поставит 
под сомнение законность его решения и мо-
жет стать основанием для успешного касса-
ционного обжалования2.

Каким бы спорным ни был этот вопрос 
с точки зрения юридической теории, разъяс-
нения Пленума ВС РФ являются обязатель-
ными не только для нижестоящих судов, но 
также в отношении других органов государ-
ственной власти, частных и  юридических 
лиц, руководствующихся истолкованными 
в  постановлениях законами. Судьи и  дру-
гие органы рассматривают их как основание 

для легитимной профессиональной крити-
ки в случае, если они не станут следовать со-
держащимся в них разъяснениям.

В.  И.  Радченко, первый заместитель 
Председателя Верховного Суда РФ с 1989 г., 
заявил на Конституционном совещании 
следующее:  «Мы [Пленум Верховного Суда] 
даем судам руководящие разъяснения. Су-
дья должен придерживаться каких-то разъ-
яснений, которые дают вышестоящие суды. 
Это вопрос, который уже настолько в прак-
тике решен, что не вызывал никаких вопро-
сов, только в теории спорят»3.

Новая редакция Постановления Пле-
нума ВС РФ изменила правило, которым 
руководствовались суды общей юрисдик-
ции на протяжении почти 18 лет. При этом 
судебные решения, которые принимались 
этими судами с  учетом старой позиции 
Пленума Верховного Суда РФ, не пересма-
тривались в  связи с  внесенными измене-
ниями. За несоблюдение требований обо-
их постановлений суд общей юрисдикции 
никакой ответственности не несет. Напри-
мер, в  судебном решении использована 
норма конституции. Более того, суд попы-
тался вложить в  нее какое-то конкретное 
содержание. Судебный акт предварительно 
никем не проверяется, а вступает в силу по 
истечении определенного срока. Механиз-
ма ответственности за использование «не 
того» нормативного акта не установлено, 
только если решение было заведомо не-
правосудным4. Стало быть, никто судьям 
не мешает напрямую руководствовать-
ся конституцией: ссылаться на ее нормы, 
пояснять необходимость их применения 
в конкретном деле. Исключение составляет 
только возможность пересмотра дела в по-
рядке надзора, но он возможен только по 
инициативе сторон.

Исходя из вышеизложенного, мы можем 
сделать вывод, что однозначно сложивше-

1 См., напр.: Интервью с Секретарем Пленума Верховного Суда РФ, судье Верховного Суда РФ В.В Демидо-
вым / Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/print_page.php?id=740.

2 Бурков А. Л. Статус постановлений Пленума Верховного Суда РФ в законодательстве и судебной практи-
ке // Известия вузов. Правоведение. 2011. № 5. С. 172–186.

3 Там же.
4 Статья 305 Уголовного кодека РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.11.2014) // СПС «КонсультантПлюс».
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гося мнения среди ученых по поводу пря-
мого действия Конституции не сложилось. 
Ситуация в практике ее применения также 
не однозначна, но движение к  изменению 
существует. Приведение в соответствие по-
становлений пленумов высших судебных 
инстанций говорит о  важности вопроса. 
К  сожалению, часть противоречий сохра-

нилась, в частности между Постановлением 
от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых во-
просах применения судами Конституции 
Российской Федерации при осуществлении 
правосудия» и  статьей 11 Гражданского 
процессуального кодекса РФ. Надеемся, что 
в ближайшее время законодатель восполнит 
пробелы и устранит коллизии.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

ФЕМИДА  SCIENCE  № 1  2015 12

УДК 342

РЕГИСТРАЦИЯ УСТАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ОТКАЗ В РЕГИСТРАЦИИ КАК МЕРА 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Зворыкина Е. В.,
студентка 3 курса ФНО ВПО
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»

Устав муниципального образования  — 
это основной нормативно-учредительный 
акт, определяющий статус муниципаль-
ного образования и  особенности дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления, закрепляющий организационные, 
финансово-эко номические и  иные основы 
местного самоуправления на территории 
данного муниципального образования1. Все 
остальные муниципальные акты не должны 
ему противоречить. Бондарь Н. С. отмечает, 
что устав муниципального образования яв-
ляется своего рода «местной (муниципаль-
ной) конституцией», содержащей основные 
ценности муниципальной демократии2.

Согласно Федеральному закону от 
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в  РФ»3 устав муници-
пального образования, а  также изменения 
и  дополнения в  устав принимаются пред-
ставительным органом муниципального 
образования, а  в  поселениях, полномочия 
представительного органа в  которых осу-
ществляются сходом граждан, — населени-
ем непосредственно на сходе граждан.

После принятия устав или акт о внесении 
в  него изменений и  дополнений подлежат 

государственной регистрации в территори-
альном органе Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации в соответствии с Указом 
Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1313 
(ред. от 07.05.2015) «Вопросы Министерства 
юстиции Российской Федерации»4.

Устав или муниципальный правовой акт 
о внесении в устав изменений и дополнений 
направляется главой муниципального обра-
зования в территориальный орган Минюста 
РФ в течение 15 дней со дня его принятия.

Порядок государственной регистра-
ции установлен в  Федеральном законе от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных образо-
ваний» (ред. от 21.11.2011)5. В соответствии 
с данным Законом для государственной ре-
гистрации главой муниципального образо-
вания представляются в  двух экземплярах, 
а также на магнитном носителе:

1) устав муниципального образования 
либо новая редакция положений устава 
с внесенными в них изменениями;

2) решение представительного органа 
муниципального образования либо реше-
ние схода граждан о  принятии устава или 
акта о  внесении изменений, а  также про-
токол заседания представительного органа 

1 Кожевников О. А., Гайворонская Т. А. Комментарий к Федеральному закону от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований» (постатейный) // СПС «Консультант-
Плюс», 2011.

2 См.: Бондарь Н. С. Местное самоуправление и конституционное правосудие: конституционализация му-
ниципальной демократии в России. М., 2008 // СПС «КонсультантПлюс».

3 См.: СПС «КонсультантПлюс».
4 См.: Там же.
5 См.: Там же.
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муниципального образования либо прото-
кол схода граждан, на которых был принят 
устав или акт о внесении изменений;

3) сведения об источниках и о датах офи-
циального опубликования (обнародования) 
проекта устава муниципального образова-
ния или проекта акта о внесении изменений 
и  о результатах публичных слушаний по 
проекту.

В свою очередь территориальный ор-
ган Минюста РФ на основании Приказа 
Минюста России от 31.05.2012 № 88 «Об 
утверждении Методических рекомендаций 
по проведению государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований, 
муниципальных правовых актов о  внесе-
нии изменений в  уставы муниципальных 
образований»1 принимает решение о  го-
сударственной регистрации или об отказе 
в  государственной регистрации в  тридца-
тидневный срок со дня представления уста-
ва или новой редакции его положений для 
государственной регистрации.

Ученые выделяют четыре этапа государ-
ственной регистрации2.

Первый этап предусматривает проверку 
устава, акта о  внесении изменений в  устав 
на соответствие Конституции Российской 
Федерации, федеральному и региональному 
законодательству.

На данном этапе эксперты выявляют: 
1) наличие или отсутствие положений, про-
тиворечащих Конституции Российской Фе-
дерации, федеральному и  региональному 
законодательству; 2) наличие или отсут-
ствие положений, регулирующих вопросы 
местного значения, которые в соответствии 
с  Конституцией Российской Федерации, 
федеральным и  региональным законода-
тельством в обязательном порядке должны 
устанавливаться уставом; 3) наличие или 
отсутствие положений, противоречащих 

решению, принятому путем прямого воле-
изъявления населения муниципального об-
разования. 

На втором этапе устав, акт, вносящий 
изменения в  устав, проверяется на предмет 
соблюдения установленного федеральным 
законодательством порядка принятия рас-
сматриваемых нормативных правовых актов.

На третьем этапе проводится антикорруп-
ционная экспертиза устава, акта о  внесении 
изменений в устав, в рамках которой экспер-
том исследуются положения акта на наличие 
либо отсутствие коррупциогенных факторов.

Необходимо отметить, что согласно Фе-
деральному закону от 17 июля 2009 г. № 172-
ФЗ (ред. от 21.10.2013) «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых 
актов и  проектов нормативных правовых 
актов»3 под коррупциогенными факторами 
понимаются положения нормативных пра-
вовых актов (проектов нормативных право-
вых актов), устанавливающие для правопри-
менителя необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необосно-
ванного применения исключений из общих 
правил, а также положения, содержащие не-
определенные, трудновыполнимые и  (или) 
обременительные требования к  гражданам 
и организациям и тем самым создающие ус-
ловия для проявления коррупции.

В Постановлении Правительства РФ от 
26 февраля 2010 г. № 96 (ред. от 27.11.2013) 
«Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов»4 выделяются 
одиннадцать коррупциогенных факторов, 
однако расплывчатость и  двусмысленность 
их определений, а  также слабая подготов-
ка экспертов приводят к  тому, что экспер-
ты по-разному трактуют коррупциогенные 
факторы и  выносят противоположные ре-
шения по одному и тому же акту5.

1 См.: Там же.
2 См.: Ким Е. В., Ким А. В. Экспертные полномочия территориальных органов Минюста России в рамках 

государственной регистрации уставов муниципальных образований // СПС «КонсультантПлюс».
3 СПС «КонсультантПлюс».
4 Там же.
5 См.: Будатаров С. М. Коррупциогенные факторы: понятие, виды, проблемы их практического примене-

ния // Мониторинг правоприменения . 2013. №2. С. 19.
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На четвертом этапе экспертом оформ-
ляется заключение по уставу или акту 
о  внесении изменений в  устав с  выводами 
о  возможности государственной регистра-
ции акта и  присвоении ему номера госу-
дарственной регистрации либо заключение 
об отказе в  государственной регистрации 
с  указанием причин и  предложениями по 
устранению выявленных нарушений1.

Причиной отказа в  государственной ре-
гистрации является:

1. Выявление противоречия устава му-
ниципального образования Конституции 
Российской Федерации, федеральным зако-
нам, конституции (уставу) субъекта Россий-
ской Федерации, законам субъекта Россий-
ской Федерации.

2. Выявление нарушения установленно-
го в  соответствии с  федеральным законом 
порядка принятия устава муниципального 
образования.

3. Выявление наличия в уставе муници-
пального образования коррупциогенных 
факторов.

Решение об отказе в  государственной 
регистрации устава муниципального об-
разования в  пятидневный срок со дня его 
принятия направляется главе муниципаль-
ного образования. После этого глава муни-
ципального образования может повторно 
представить устав или акт о  внесении из-
менений в устав для государственной реги-
страции после устранения нарушений, ука-
занных в решении.

В данном случае большая проблема воз-
никает для новообразованных муниципаль-
ных образований, так как без устава они 
не могут осуществлять свою деятельность. 
Они вынуждены бездействовать 30 дней во 
время процесса регистрации, а если приня-
то решение об отказе в государственной ре-

гистрации, то срок бездействия увеличива-
ется до трех-четырех месяцев. Это приводит 
к тому, что население не может решать во-
просы местного значения и  удовлетворять 
свои потребности длительное время. Кроме 
того, не меньше проблем возникает и  при 
отмене, например, новой редакции устава 
муниципального образования, так как при 
этом теряют силу все муниципальные пра-
вовые акты, принятые на основании этой 
редакции, перестают действовать органы, 
созданные на его основании, их акты также 
теряют силу2.

Здесь необходимо сказать, что муници-
пальное образование в данных случаях ока-
зывается в достаточно тяжелом положении, 
поэтому целесообразно было бы задуматься 
о  том, чтобы дать образованию возможно-
сти попросить помощи у государства в виде 
образования органов государственной вла-
сти, которые временно бы осуществляли его 
полномочия и  помогали составлять новый 
устав.

Данная проблема не исследована в  со-
временной юридической науке. Рассматри-
вая процесс государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований, 
ученые выделяют прежде всего проблемы, 
связанные с  учетом мнения населения3, 
с концентрацией всех полномочий по госу-
дарственной регистрации уставов только на 
федеральном уровне4 и иные.

На основании всего вышесказанного 
можно прийти к выводу, что процесс реги-
страции устава или акта о  внесении изме-
нений в устав на текущий момент носит не 
уведомительный, а разрешительный харак-
тер, так как при правовой и антикоррупци-
онной экспертизах проверяется содержание 
каждой нормы. При этом, например, нео-
пределенность и  двусмысленность опреде-

1 См.: Ким Е. В., Ким А. В. Экспертные полномочия территориальных органов Минюста России в рамках 
государственной регистрации Уставов муниципальных образований // СПС «КонсультантПлюс».

2 Владимир Труфанов: об отмене Устава [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kopeika.org/articles/
view/2592.

3 См.: Леонтьева С. А. устав муниципального образования: совершенствование порядка принятия // Закон-
ность. 2013. № 8. С. 45–49.

4 См.: Чермит А. Ю. Особенности правового регулирования регистрации и вступления в силу уставов му-
ниципальных образований // СПС «КонсультантПлюс».
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лений коррупциогенных факторов ведет 
к  возможным ошибкам при экспертизе, 
а также дает возможность для давления на 
органы муниципального образования. При 
правовой экспертизе также не исключены 
ошибки и  неправильные трактовки феде-
рального законодательства. Кроме этого, 
новообразованное муниципальное обра-
зование не имеет возможности решать во-
просы местного самоуправления без госу-
дарственной регистрации устава, а в случае 
отказа в  регистрации эта ситуация усугу-
бляется.

При этом отказ в  регистрации устава 
в некоторой степени является своеобразной 
формой ответственности муниципального 
образования: а  именно  — это ответствен-
ность муниципального образования перед 
государством за несоблюдение законода-
тельных требований, и как результат — не-
возможность осуществлять деятельность 
по решению вопросов местного самоуправ-
ления. Однако такая мера неправомерна 
и не способствует качеству местного самоу-
правления, так как при наличии нарушений 
в отдельных положениях устава Минюст РФ 
своим отказом не дает ввести его в действие 
в той части, которая не противоречит зако-
нодательству России и не содержит наруше-
ний. 

Отдельно необходимо сказать об ответ-
ственности, которую несут органы муници-
пального образования в  случае, если устав 
вследствие неприведения его в  соответ-
ствии с текущим законодательством стано-
вится противоречащим в какой-либо части 
этому законодательству, а также если глава 
муниципального образования несвоевре-
менно представляет в территориальный ор-
ган Минюста РФ сведения, представление 
которых предусмотрено законом и необхо-
димо для осуществления его законной дея-
тельности.

В первом случае районный прокурор 
подает иск в  защиту интересов неопреде-
ленного круга лиц, и, если его иск удовлет-
воряется, судья признает устав в какой-ли-
бо части недействительным текущему 
законодательству, а  также может обязать 
представительный орган муниципального 
образования в  определенный срок приве-
сти устав в  соответствие с  законодатель-
ством1. При этом если представительный 
орган в течение трех месяцев со дня всту-
пления в  силу решения суда не предпри-
нял мер по его исполнению, то высшее 
должностное лицо субъекта РФ в течение 
одного месяца после вступления в силу ре-
шения суда, установившего факт неиспол-
нения данного решения, вносит в законо-
дательный  орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации проект 
закона субъекта Российской Федерации 
о роспуске данного представительного ор-
гана.

Во втором случае глава муниципально-
го образования может быть привлечен по 
ст. 19.7 «Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 08.06.2015) «Не-
представление сведений (информации)»2 
и понесет наказание в виде предупреждения 
или штрафа от 300 до 500 рублей.

Помимо несовершенства самой проце-
дуры регистрации и ее содержания, множе-
ство проблем имеется на стадии подготовки 
проектов уставов и внесения в них измене-
ний. Так, причиной отказов в государствен-
ной регистрации являются3:

1) несвоевременное реагирование орга-
нов местного самоуправления на динамич-
но изменяющееся федеральное законода-
тельство;

2) несовершенство федерального зако-
нодательства, сложность и  нечеткость его 
формулировок;

1 Решение Новоаннинского районного суда от 02.12.2010 г. по делу № 2-731/2010 «О признании устава про-
тиворечащим действующему законодательству» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rospravosudie.
com/court-novoanninskij-rajonnyj-sud-volgogradskaya-oblast-s/act-102532558.

2 См.: СПС «КонсультантПлюс».
3 Информация о проблемах приведения уставов муниципальных образований в соответствие с федераль-

ным законодательством [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://to52.minjust.ru/ru/node/87909.
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3) несовершенство материально-техниче-
ской базы органов местного самоуправления, 
отсутствие справочно-правовых систем;

4) отсутствие сотрудников с  юридиче-
ским образованием (особенно остро это про-
блема проявляется в сельских поселениях);

5) проведение муниципальных выборов 
и, как следствие, смена должностных лиц 
местного самоуправления и  муниципаль-
ных служащих, занимающихся вопросами 
государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований и актов о внесе-
нии изменений и дополнений в уставы.

Кроме этого, сама процедура подготовки 
и принятия устава или акта о внесении из-
менений в устав достаточно сложна, высоки 
требования к  данным муниципально-пра-
вовым актам. В связи с этим ученые отмеча-
ют необходимость оказания методической 
и консультативной помощи органам местно-
го самоуправления со стороны государства 
еще на этапе создания проектов уставов1.

В связи с вышесказанным можно предло-
жить:

1. Закрепить обязательную регистрацию 
устава новообразованного муниципального 

образования даже при наличии оснований 
для отказа в регистрации.

2. Разработать единую справочную пра-
вовую систему, содержащую в себе модель-
ные уставы для различных видов муници-
пальных образований, как, например, те, 
что уже разработаны в Ленинградской обла-
сти, Магаданской области, Республике Саха 
(Якутия), Республике Алтай, Республике 
Бурятия и  некоторых других; рекоменда-
ции по составлению проекта уставов, энци-
клопедию спорных вопросов, возможность 
проконсультироваться по интересующим 
вопросам.

3. Внести в  статью 75 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
30.03.2015) «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ»2 воз-
можность создания органов государства, 
временно осуществляющих отдельные пол-
номочия органов местного самоуправления 
по просьбе со стороны представительных 
органов муниципального образования или 
по решению суда в случае, если отказ в реги-
страции устава ставит муниципальное об-
разование в тяжелое положение.

1 См.: Палазян А. С. Устав муниципального образования: проблемы структурирования, принятия и госу-
дарственной регистрации // Общество и право. 2011. № 5. С. 49.

2 См.: СПС «КонсультантПлюс».
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ДОПУСТИМОСТЬ ОГЛАШЕНИЯ 
ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЯ 
И ПОТЕРПЕВШЕГО В СУДЕБНОМ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ
Шагиахметов А. М.,
студент 4 курса юридического факультета
Уральского филиала
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»

Согласно ст. 240 УПК РФ в судебном раз-
бирательстве все доказательства по уголов-
ному делу подлежат непосредственному ис-
следованию. Суд заслушивает показания 
подсудимого, свидетеля и  потерпевшего, 
явившихся в  судебное заседание. Согласно 
ст. 281 УПК РФ оглашение показаний потер-
певшего и свидетеля, ранее данных при про-
изводстве предварительного расследования 
или в судебном заседании, допускается толь-
ко с согласия сторон. Исключения предусмо-
трены частью 2 указанной статьи, позволяю-
щие суду как по собственной инициативе, 
так и по ходатайству стороны принять реше-
ние об оглашении данных ранее показаний 
в случаях: 1) смерти потерпевшего и свиде-
теля; 2) тяжелой болезни, препятствующей 
явке в  суд; 3) отказа потерпевшего, являю-
щегося иностранным гражданином, явиться 
в суд; 4) стихийного бедствия или иных чрез-
вычайных обстоятельств1. Данный перечень 
исключений является закрытым и не подле-
жит расширительному толкованию. 

Однако Верховный Суд РФ отменил обви-
нительный приговор судебной коллегии Вер-
ховного суда Республики Северная Осетия — 
Алания от 22 марта 2013 г. в связи с тем, что 
судом нарушены требования ст. 281 УПК РФ 
о  непринятии надлежащих мер по вызову 
в судебное заседание свидетеля и его допро-

1 Уголовно-процессуальный кодекс РФ (в ред. от 1 ноября 2013 г.) // Российская газета.  2001. 22 декабря. 
№ 249. Ст. 6.

2 Обзор судебной практики судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ за первое полуго-
дие 2013 года.

су. ВС РФ, сославшись на положения ст. 6 
Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод, указал на то, что приговор может 
быть основан лишь на тех доказательствах, 
которые были исследованы в судебном засе-
дании. Суд невзирая на возражения подсуди-
мого не принял надлежащих мер по вызову 
и допросу в судебном заседании свидетеля Н, 
а вместо этого суд удовлетворил ходатайство 
государственного обвинителя об оглашении 
показаний. При этом суд не принял достаточ-
ных мер по проверке данных о местонахож-
дении свидетеля и необоснованно расценил 
в  качестве чрезвычайного обстоятельства, 
препятствующего явке в суд, поступившее от 
свидетеля заявление, в котором он указал на 
то, что он находится на лечении и по состо-
янию здоровья не может выехать в суд. При 
этом свидетель не сообщил суду место своего 
нахождения и  диагноз «из морально-этиче-
ских соображений». Данное обстоятельство 
и тот факт, что подсудимому на стадии след-
ствия не было предоставлено возможно-
сти задать данному свидетелю вопросы при 
проведении очной ставки, свидетельствуют 
о  нарушении норм процессуального права, 
а также принципа состязательности и равно-
правия сторон. При таких обстоятельствах 
Верховный Суд РФ приговор отменил, а дело 
направил на новое рассмотрение2.



УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО

ФЕМИДА  SCIENCE  № 1  201518

УДК 343

Мы считаем, что оглашение данных на 
стадии предварительного следствия/дозна-
ния показаний по основаниям ч.  2 ст.  281 
УПК РФ может иметь место только если об-
стоятельства, препятствующие явке в  суд, 
подтверждены стороной, заявляющей соот-
ветствующее ходатайство документально 
или иным образом. К тому же ч. 4 ст. 7 УПК 
РФ закрепляет правило, согласно которому 
определение суда, постановление судьи 
должны быть законными, обоснованными 
и мотивированными, поэтому мы полагаем, 
что решение об оглашении показаний сви-
детеля или потерпевшего, принятое судом 
по собственной инициативе, должно быть 
аргументированным для каждого конкрет-
ного случая. Вопрос оглашения свидетель-
ских показаний ранее данных на стадии до-
судебного производства, не раз был 
предметом рассмотрения в  Конституцион-
ном Суде РФ. Согласно правовым позици-
ям, выраженным в  Определении от 
27.10.2000  г. № 233–01; Определении от 
24.02.2011 г. № 256 — О — О2;  Конституци-
онный Суд РФ определил следующее: огла-
шение судом показаний отсутствующего 
свидетеля без законных оснований, т.е. при 
возможности обеспечить его явку в  суд, 
а  также последующее использование огла-
шенных показаний свидетельствует о недо-
пустимости такого доказательства и  необ-
ходимости его исключения при проверке 
законности и обоснованности вынесенного 
приговора. Часть 2 ст. 281 УПК Российской 
Федерации не предусматривает возможно-
сти расширительного толкования. Если суд 
при наличии к тому оснований примет ре-
шение об оглашении показаний свидетеля 
или потерпевшего, обвиняемому в соответ-
ствии с  принципами состязательности 
и равноправия сторон должна быть обеспе-
чена возможность защиты своих интересов 
в  суде всеми предусмотренными законом 
способами, в том числе путем заявления хо-

1 Определение Конституционного суда РФ от 27.10.2000 года №233-О.
2 Определение Конституционного суда РФ от 24.02.2011 года №256-О-О.
3 Определение Конституционного суда РФ от 07.12.2006 года № 548-О.
4 Постановление Европейского суда по правам человека «Салихов против России» от 03.05.2012.

датайств об исключении недопустимых до-
казательств или об истребовании дополни-
тельных доказательств в  целях проверки 
допустимости и достоверности оглашенных 
показаний. Более того, в  Определении от 
07.12.2006  г. № 548  — О КС определил, что 
правовой смысл статей 240, 272, 281 УПК 
РФ обязывает суд в случае, если сторона хо-
датайствует о допросе в судебном заседании 
потерпевшего или свидетеля, показания ко-
торого, данные в  ходе досудебного произ-
водства, имеют значение для уголовного 
дела, использовать все имеющиеся возмож-
ности для обеспечения явки этого участни-
ка судопроизводства в  судебное заседание. 
Данная обязанность согласуется с нормами 
международного права3.

Европейский суд по правам человека 
неоднократно уделял настоящей проблеме 
внимание. К примеру, в деле «Салихов про-
тив России» Европейский суд признал на-
рушение ст. 6 Конвенции и постановил, что 
«если обвинение основывается только или 
главным образом на показаниях человека, 
которого заявитель не мог или не смог до-
просить, либо на этапе расследования, либо 
на этапе рассмотрения дела в  суде, права 
защиты ограничены в той степени, которая 
несовместима с гарантиями, предусмотрен-
ными статьей 6 Конвенций. Национальные 
суды в  судебных решениях не предостави-
ли никакой информации о  принятых ме-
рах по доставлению свидетелей. Поскольку 
показания свидетеля не были записаны на 
видео, то ни у суда, ни у заявителя не было 
возможности наблюдать за ее поведением на 
допросе и  сформировать свое собственное 
мнение о  правдивости ее показании» Бо-
лее того, ЕСПЧ установил, что националь-
ные власти не ввели в действие какие-либо 
иные механизмы, которые позволили бы 
стороне защиты компенсировать трудно-
сти, вызванные принятием непроверенных 
доказательств4. В  другом деле «Сухов про-
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тив России» ЕСПЧ постановил: «п.  1 ст.  6 
Конвенции возлагает на Договаривающиеся 
Государства обязанность организовать свою 
правовую систему таким образом, чтобы их 
суды могли выполнить обязательство о вы-
несении решения по делу в течение разумно 
необходимого времени. Вина за задержку, 
вызванную неявкой свидетелей не менее, чем 
на пять слушаний, и неприменением к ним 
мер дисциплинарного воздействия, лежит 
на властях». В деле «Макеев против России» 
ЕСПЧ указал, что «российскими властями 
не предпринято достаточных и надлежащих 
мер, направленных на обеспечение явки 
в  судебное заседание и  допроса потерпев-
шего и двух свидетелей, на показаниях кото-
рых основывались обвинения. Европейский 

суд указал, что власти обязаны предприни-
мать «все разумные меры» для обеспечения 
явки свидетеля с целью дачи показаний не-
посредственно в судебном заседании». 

Нам представляется разумной законода-
тельная инициатива Верхровного Суда РФ, 
согласно которой оглашение показаний не-
явившихся свидетелей и  потерпевших без 
согласия сторон будет возможно только 
в том случае, если установить точное место-
нахождение неявившихся лиц не удалось 
«всеми возможными мерами». Оглашение 
показаний будет возможным, когда под-
судимый ранее имел возможность задать 
неявившимся лицам вопросы  — на стадии 
предварительного следствия при проведе-
нии очной ставки.
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ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ 
КАК НОВЕЛЛА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Побирохина А. А.,
студентка 3 курса  очного юридического факультета
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»

Принцип добросовестности — один из ак-
туальных и  часто обсуждаемых вопросов 
в  гражданском законодательстве. С  момента 
принятия Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее — ГК РФ)1 и до вступления 
в  силу 01.03.2013 Федерального закона от 
30.12.2012 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений 
в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» в  граждан-
ском законодательстве в части общих положе-
ний принцип добросовестности регулировал-
ся только двумя нормами — п. 2 ст. 6 и п. 3 
ст. 10 (в настоящий момент в недействующей 
редакции)2. Из данных положений видим, что 
принцип добросовестности был сформулиро-
ван нечетко и  часто воспринимался судами 
как только лишь декларативный принцип. Но 
с реформой Гражданского кодекса Российской 
Федерации данный принцип получил совер-
шенно конкретное применение на практике. 

С вступлением в силу поправок в Граждан-
ский кодекс в марте 2013 г. мы можем наблю-
дать изменения в п. 3 ст. 1 ГК РФ, где говорит-
ся, что «при установлении, осуществлении 
и защите гражданских прав и при исполнении 
гражданских обязанностей участники граж-
данских правоотношений должны действо-
вать добросовестно». А  в  следующем пункте 
той же статьи (п. 4 ст. 1 ГК РФ) мы видим, что 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 05.05.2014) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014) // Российская газета. 1994. 8 декабря. № 238–239 [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru. 05.05.2014 г.

2 С внесением изменений от 30.12.2012 г. № 302-ФЗ данный принцип стал регулироваться п. 5 ст. 10 Граж-
данского кодекса.

3  Видеолекция Р.С. Бевзенко по новой редакции Гражданского кодекса РФ (июль 2013 г.). Видеовестник 
ИРСОТ, выпуск №6 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://fi n-lawyer.ru/tag/princip-dobrosovestnosti.

4  СПС КонсультантПлюс (Правовые новости. Специальный выпуск «Изменения положений Гражданского 
кодекса о добросовестности, злоупотреблении правом, государственной регистрации сделок и прав и др. (Фе-
деральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ).

5  Постановление Президиума ВАС РФ от 21.02.2012 г. № 12499/11 по делу № А40-92042/10-110-789 // Вест-
ник ВАС РФ. 2012. № 10.

введение обязанности действовать добросо-
вестно сопровождается санкцией — «Никто не 
вправе извлекать преимущество из своего не-
законного или недобросовестного поведения». 
То есть, как отметил к.ю.н., доцент Р. С. Бевзен-
ко, если человек поступает формально пра-
вильно, но нечестно, недобросовестно, то он 
не сможет притязать на имущественные выго-
ды, а значит, принцип добросовестности явля-
ется «резервным инструментом»3.

Важно отметить, что в ст. 10 ГК РФ, кото-
рая была существенным образом изменена 
Законом, устанавливается, что добросовест-
ность участников гражданских правоотно-
шений презюмируется. Данное положение 
ограничивает широкое понимание добросо-
вестности, которое мы видим в ст. 1 ГК РФ. 
Это «позволяет не возлагать на участников 
гражданско-правового спора обязанность 
по доказыванию своей добросовестности 
в каждом судебном разбирательстве»4.

Но важно отметить, что и  до принятия 
поправок в ст. 1 ГК РФ суды часто указывали 
на обязанность добросовестного поведения 
при разрешении споров. В качестве приме-
ра можно привести Постановление Прези-
диума ВАС РФ от 21.02.2012 г. № 12499/115. 
Иск был подан открытым акционерным об-
ществом «Мостострой № 6-Флот» (истец) 
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на Министерство обороны, обвиняя Ми-
нистерство в неосновательном обогащении 
в  связи с  предоставлением ОАО «Мосто-
строй № 6-Флот» плавкрана в  заведомо не-
пригодном состоянии. Поэтому в конечном 
итоге дело было передано на новое рассмо-
трение Арбитражным судом г. Москвы.

Принцип добросовестности позволяет 
широко применять меры гражданско-пра-
вовой защиты в случаях недобросовестных 
действий участников оборота. Такой под-
ход подтверждается и  в постановлениях 
Президиума ВАС РФ. Высшей судебной ин-
станцией были рассмотрены две сходные 
ситуации, когда работы для государствен-
ных нужд производились без заключения 
государственного контракта по правилам, 
установленным Федеральным законом от 
21.07.2005  г. № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и  му-
ниципальных нужд», после чего последова-
ли обращения в  суд с  исками о  взыскании 
заказчиков неосновательного обогащения. 

Для наглядного представления разберем 
одно из судебных дел, а именно — Постановле-
ние Президиума ВАС РФ от 28.05.2013 
№ 18045/121, где заказчиком и ответчиком яв-
ляется ФСО России, а исполнителем и истцом 
(то есть требующим возмещения по неоснова-
тельному обогащению) — ООО «АрхСтрой». 
ФСО России заказала обществу ремонт зда-
ния. Однако по выполнении работ ФСО Рос-
сии отказалась платить. ООО «АрхСтрой» по-
дало иск, который нижестоящие суды 
удовлетворили, но Президиум ВАС РФ выска-
зал свою точку зрения, которая заключалась 
в следующем: в соответствии со ст. 1 Федераль-
ного закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных 

1  Постановление Президиума ВАС РФ от 28.05.2013 № 18045/12 по делу № А40-37822/12-55-344 // Вестник 
ВАС РФ. 2013 г. № 10. 

2 СПС КонсультантПлюс (Правовые новости. Специальный выпуск «Изменения положений Гражданского 
кодекса о добросовестности, злоупотреблении правом, государственной регистрации сделок и прав и др.» (Фе-
деральный Закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ).

3 Котова-Смоленская А.М. Реформа ГК РФ дала принципу добросовестности вторую жизнь // Экономика 
и жизнь. 2013. № 11 (9477).

4 Ульянов А.В. Добросовестность в гражданском праве // Журнал российского права. 2014. № 6 (210). С. 137.

и муниципальных нужд» этот закон регулиру-
ет отношения, связанные с размещением зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных, муници-
пальных нужд, нужд бюджетных учреждений, 
в  том числе устанавливает единый порядок 
размещения таких заказов.

ФСО России выступает федеральным орга-
ном исполнительной власти, финансируемым 
исключительно за счет средств государствен-
ного бюджета, с которым контрагенты могут 
вступать в  договорные отношения только 
посредством заключения государственно-
го контракта. Но так как в рассматриваемом 
нами случае государственный контракт не 
был заключен, то на ответчика (ФСО России) 
не может быть возложено требование о взы-
скании неосновательного обогащения.

Поэтому Президиум ВАС РФ пришел 
к  выводу, что подобное поведение подряд-
чиков является незаконным и  недобросо-
вестным и  во взыскании неосновательного 
обогащения должно быть отказано2.

В заключение хотелось бы сказать, что 
«доктринально добросовестность всегда рас-
сматривалась как основной принцип граж-
данского права, но, не будучи указанным 
в  качестве такового в  законе, не восприни-
малась должным образом нижестоящими су-
дами при разрешении конкретных споров»3. 
Но, однако, с  внесением поправок в  Граж-
данский кодекс мы можем заметить измене-
ния в самом определении добросовестности, 
смысл которого заключается в «извинитель-
ном незнании объективных препятствий, 
существующих на пути к достижению юри-
дической цели». Поэтому главный смысл 
принципа добросовестности можно сфор-
мулировать следующим образом: «Никто не 
должен пренебрегать чужими интересами, 
если претендует на защиту собственных»4.
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АККРЕДИТАЦИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 
СУБЪЕКТОВ
Саркисян О. В.,
студент 4 курса ФНОВПО
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»

В предпринимательском законодатель-
стве весьма популярным является институт 
аккредитации субъектов, осуществляющих 
определенную деятельность. В  этой связи 
законодатель попытался систематизировать 
нормы об аккредитации. В  результате это 
привело к тому, что был принят новый Фе-
деральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ 
«Об аккредитации в национальной системе 
аккредитации» (далее — Закон об аккреди-
тации)1.

Аккредитация регламентируется мно-
жеством федеральных законов как, на-
пример Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об образо-
вании в Российской Федерации»2, Закон РФ 
от 27.12.1991 № 2124–1 (ред. от 02.07.2013) 
«О средствах массовой информации» (с изм. 
и  доп., вступающими в  силу с  01.09.2013)3, 
Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ 
(ред. от 02.12.2013) «Об обеспечении един-
ства измерений»4, Федеральный закон от 
06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об 
электронной подписи»5, Федеральный закон 
от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 
«О техническом регулировании»6 и множе-
ством других законов.

Однако новый Закон об аккредитации 
предпринял попытку систематизировать 
все законодательство об аккредитации, соз-

1 СЗ РФ. 30.12.2013. № 52 (часть I). Ст. 6977.
2 СЗ РФ. 31.12.2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598.
3 Российская газета. № 32. 08.02.1992.
4 СЗ РФ. 30.06.2008. № 26. Ст. 3021.
5 СЗ РФ. 11.04.2011. № 15. Ст. 2036.
6 СЗ РФ. 30.12.2002. № 52 (ч. 1). Ст. 5140.
7 Скворцова Т. А., Смоленский М. Б. Предпринимательское право: учебное пособие / Под ред. Т. А. Скворцо-

вой. М.: Юстицинформ, 2014. С. 16.
8 Прошин С. Н. Лицензия  — ограничение правоспособности юридического лица или ее расширение? // 

Гражданское право. 2011. № 4. С. 18–21.

дав при этом общую для всех случаев нор-
мативную базу. Следует разграничивать 
понятие аккредитации, лицензирования 
и  регистрации юридических лиц и  инди-
видуальных предпринимателей, посколь-
ку указанные понятия по-разному влияют 
на их правосубъектность. Для того чтобы 
осуществлять предпринимательскую дея-
тельность, граждане должны обладать не-
обходимым объемом гражданской право-
субъектности, то есть правоспособностью 
и дееспособностью7. Поэтому целесообраз-
ным представляется рассмотрение влияния 
регистрации, лицензирования и аккредита-
ции именно на правоспособность и дееспо-
собность предпринимателей. В то же время 
некоторые ученые, такие как Прошин С. Н., 
делают вывод о  том, что ставить прямой 
вопрос, чем будет являться лицензия  — 
ограничением или расширением правоспо-
собности, является не совсем корректным, 
при этом замечая неоспоримость того фак-
та, что с  приобретением права на занятие 
определенной деятельностью в виде лицен-
зии у лица происходят изменения в его пра-
воспособности8.

В соответствии с  абз.  2 ст.  1 Федераль-
ного закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 
21.12.2013) «О государственной регистрации 
юридических лиц и  индивидуальных пред-



23ФЕМИДА  SCIENCE  № 1  2015

ГРАЖДАНСКОЕ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ И СЕМЕЙНОЕ ПРАВОУДК 347

принимателей»1 под государственной реги-
страцией юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей понимаются акты 
уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляемые по-
средством внесения в  государственные ре-
естры сведений о создании, реорганизации 
и ликвидации юридическихлиц, приобрете-
нии физическими лицами статуса индиви-
дуального предпринимателя, прекращении 
физическими лицами деятельности в  каче-
стве индивидуальных предпринимателей, 
иных сведений о  юридическихлицах и  об 
индивидуальных предпринимателях в  со-
ответствии с  настоящим Законом. Право-
способность юридического лица возникает 
в момент его создания, при этом юридиче-
ское лицо считается созданным, а  данные 
о юридическом лице считаются включенны-
ми в Единый государственный реестр юри-
дических лиц со дня внесения соответству-
ющей записи в этот реестр (п. 3 ст. 49 и п. 8 
ст.  51 Гражданского кодекса Российской 
Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
02.11.2013)) (далее — ГК РФ)2. Таким обра-
зом, регистрация юридического лица имеет 
непосредственное отношение к  его право-
способности, поскольку такая правоспособ-
ность возникает только с момента регистра-
ции юридического лица. 

Следует также заметить, что некоторые 
юридические лица обладают специальной 
правоспособностью, которая наделяет их 
способностью заниматься только определен-
ной деятельностью. По мнению Белова В. А., 
понятие специальной правоспособности 
имеет два понимания: 1) правоспособность 
юридического лица некоторых организа-
ционных правовых форм; 2) способность 
к участию в правоотношениях в рамках де-
ятельности, подлежащей лицензированию3. 
Белов  В.  А. разграничивает правоспособ-

ность и дееспособность юридического лица, 
указывая, что дееспособность, как принято 
считать, возникает одновременно с  право-
способностью, то есть в  момент государ-
ственной регистрации, однако далее автор 
делает оговорку, указывая, что способность 
юридического лица осуществлять лицен-
зируемую деятельность возникает либо 
с момента получения такой лицензии, либо 
в указанный в ней срок4. Таким образом, по 
мнению указанного автора, дееспособность 
может быть ограничена необходимостью 
получения лицензии, однако такая позиция 
представляется неверной, поскольку, даже 
если осуществление данной определенной 
деятельности требует получения лицензии, 
дееспособность юридического лица не огра-
ничена, поскольку ограничено лишь право 
заниматься такой деятельностью. Так, абз.2 
п.  3 ст.  49 ГК РФ устанавливает, что право 
юридического лица осуществлять деятель-
ность, на занятие которой необходимо по-
лучение лицензии, возникает с момента по-
лучения такой лицензии или в  указанный 
в  ней срок и  прекращается по истечении 
срока ее действия, если иное не установле-
но законом или иными правовыми актами. 
Таким образом, закон ограничивает необ-
ходимостью получения лицензии лишь пра-
во, однако неясно, что подразумевается под 
ограничением такого права. Кирпичев А. Е. 
считает, что в  таком случае следует опери-
ровать термином «хозяйственная компе-
тенция», поскольку получение лицензии 
влияет на объем хозяйственной компетен-
ции юридического лица и индивидуального 
предпринимателя, что позволяет послед-
ним заниматься лицензируемыми видами 
деятельности5. А. В. Емелин указывает, что 
лицензирование деятельности предпри-
нимателей не оказывает влияния на объем 
имеющейся у  них правоспособности, а  не-

1 СЗ РФ. 13.08.2001. № 33 (часть I). Ст. 3431.
2 СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301.
3 Белов В. А. Гражданское право. Т. 2. Общая часть. Лица, блага, факты: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 

2015. С.152.
4 Там же. С.152.
5 Кирпичев А. Е. Понятие хозяйственной компетенции субъектов предпринимательского права // Предпри-

нимательское право. Приложение «Бизнес и право в России и за рубежом». 2013. № 3. С. 12–15.
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посредственно связано только с  изменени-
ем объема дееспособности организации1. 
Однако Прошин С. Н. замечает, что данное 
обоснование является сомнительным, так 
как официально термина «дееспособность 
юридического лица» ГК РФ не знает2.

В то же время ст. 3 Федерального закона 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О 
лицензировании отдельных видов деятель-
ности»3 определяет лицензию как специ-
альное разрешение на право осуществления 
юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем конкретного вида де-
ятельности (выполнения работ, оказания 
услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности), которое подтверждается 
документом, выданным лицензирующим 
органом на бумажном носителе или в фор-
ме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, в случае, если в за-
явлении о предоставлении лицензии указы-
валось на необходимость выдачи такого до-
кумента в форме электронного документа. 

В соответствии со ст. 4 Закона об аккре-
дитации под аккредитацией в  националь-
ной системе аккредитации понимается 
подтверждение национальным органом по 
аккредитации соответствия юридическо-
го лица или индивидуального предпри-
нимателя критериям аккредитации, яв-
ляющееся официальным свидетельством 
компетентности юридического лица или 
индивидуального предпринимателя осу-
ществлять деятельность в  определенной 
области аккредитации. Однако закон о тех-
ническом регулировании в ст. 2 также уста-
навливает понятие аккредитации определяя 
ее как официальное признание органом по 
аккредитации компетентности физического 
или юридического лица выполнять работы 
в  определенной области оценки соответ-
ствия. Соответственно, аккредитованное 
лицо  — юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы или ин-

дивидуальный предприниматель, полу-
чившие аккредитацию в  порядке, установ-
ленном настоящим Федеральном законом. 
Критерии аккредитации  — совокупность 
требований, которым должен удовлетво-
рять заявитель и аккредитованное лицо при 
осуществлении деятельности в  определен-
ной области аккредитации. 

Ни аккредитация, ни необходимость 
получения лицензии не могут ограничить 
правоспособность юридического лица,  при 
этом лицензирование отдельных видов де-
ятельности осуществляется в  целях пре-
дотвращения ущерба правам, законным 
интересам, жизни или здоровью граждан, 
окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, обороне 
и  безопасности государства, возможность 
нанесения которого связана с  осуществле-
нием юридическими лицами и  индивиду-
альными предпринимателями отдельных 
видов деятельности. В  то время как аккре-
дитация имеет своей целью обеспечение 
доверия к результатам оценки соответствия 
и создания условий для взаимного призна-
ния государствами  — торговыми партне-
рами Российской Федерации результатов 
оценки соответствия.

При этом следует заметить, что как ре-
гистрация, так и лицензирование в отличие 
от аккредитации носят для хозяйствующих 
субъектов обязательный характер и  отсут-
ствие либо прекращение того и другого вле-
чет определенные правовые последствия 
в  виде прекращения юридического лица 
или невозможности заниматься определен-
ной деятельностью. Аккредитация же но-
сит добровольный характер, что отражено 
в ч. 2 ст. 5 Закона об аккредитации, а также 
в других законах в соответствии с которы-
ми проводится аккредитация (ст. 48 Закона 
о СМИ, п. 1 ч. 2 ст. 19 Закона об обеспече-
нии единства измерений, ч. 2 ст. 16 Закона 

1 Емелин А. В. Проблемы классификации видов правоспособности и дееспособности юридических лиц 
в российском гражданском праве // Юрист. 2000. № 3. С. 14.

2 Прошин С. Н. Лицензия  — ограничение правоспособности юридического лица или ее расширение? // 
Гражданское право. 2011. № 4. С. 18–21.

3 СЗ РФ. 09.05.2011. № 19.Ст. 2716.
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об электронной подписи, ч.  2 ст.  31 Зако-
на о  техническом регулировании). Более 
того законодательством не предусмотрены 
последствия прекращения аккредитации 
(предполагается, что это обусловлено добро-
вольностью аккредитации), таким образом 
неясным остается вопрос, каким образом 
аккредитация влияет на правоспособность 
юридического лица.

Вне сферы действия нового Закона об ак-
кредитации находится аккредитация в рам-
ках образовательной деятельности, которая 
регулируется Законом об образовании, где 
также установлена аккредитация и порядок 
ее проведения. Так, Закон об образовании 
выделяет несколько форм аккредитации: 
1) государственная аккредитация; 2) обще-
ственная аккредитация; 3) профессиональ-
но-общественная аккредитация. Обще-
ственная и профессионально-общественная 
аккредитация проводятся на добровольной 
основе и  не влекут за собой дополнитель-
ные финансовые обязательства государства 
(ч.  9 ст.  96 Закона об образовании). Одна-
ко государственная аккредитация явля-
ется более преимущественным видом ак-
кредитации и  наряду с  лицензированием 
и  государственным контролем (надзором) 
в  сфере образования является составным 
элементом государственной регламентации 
образовательной деятельности (ч.  2 ст.  90 
Закона об образовании). Государственная 
регламентация направлена на установле-
ние единых требований осуществления об-
разовательной деятельности и  процедур, 
связанных с  установлением и  проверкой 
соблюдения организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность, этих 
требований. Государственная аккредита-
ция образовательной деятельности имеет 
своей целью подтверждение соответствия 
федеральным государственным образова-
тельным стандартам образовательной дея-
тельности по основным образовательным 
программам и  подготовки обучающихся 
в  образовательных организациях, органи-
зациях, осуществляющих обучение, а также 
индивидуальными предпринимателями, за 
исключением индивидуальных предприни-

мателей, осуществляющих образователь-
ную деятельность непосредственно. 

Таким образом, целью государственной 
аккредитации является подтверждение со-
ответствия государственным стандартам, 
что позволяет образовательному учрежде-
нию получать субвенции из бюджета соот-
ветствующего уровня. Так, в  соответствии 
с  п.  6 ч.  1 ст.  8 Закона об образовании ор-
ганы государственной власти субъектов 
Российской Федерации осуществляют фи-
нансовое обеспечение получения дошколь-
ного образования в  частных дошкольных 
образовательных организациях, дошколь-
ного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным 
программам, посредством предоставления 
указанным образовательным организаци-
ям субсидий на возмещение затрат, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и  оплату 
коммунальных услуг). Таким образом, из 
закона следует, что лишь те частные образо-
вательные учреждения могут получить фи-
нансовую поддержку государства, которые 
соответствуют государственным образова-
тельным стандартам, что подтверждено го-
сударственной аккредитацией. Более того, 
закон позволяет таким организациям (за 
исключением образовательных программ 
высшего образования, реализуемых на ос-
нове образовательных стандартов, утверж-
денных образовательными организациями 
высшего образования самостоятельно) раз-
рабатывать образовательные программы 
в  соответствии с  федеральными государ-
ственными образовательными стандарта-
ми и с учетом соответствующих примерных 
основных образовательных программ. Круг 
прав образовательных учреждений, имею-
щих государственную аккредитацию, весь-
ма широк: начиная от выбора учебников, 
входящих в федеральный перечень учебни-
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ков, и заканчивая предоставлением особых 
прав при поступлении, таких, как прием без 
вступительных экзаменов, прием в пределах 
установленной квоты и т.д. Таким образом, 
можно сделать вывод, что аккредитация 
значительно расширяет правоспособность 
юридических лиц и  индивидуальных пред-
принимателей. При этом при отказе или 
лишении аккредитации образовательное 
учреждение может подать заявление об ак-
кредитации не ранее, чем через один год по-
сле отказа в аккредитации. 

Как было указано ранее, государственная 
аккредитация имеет своей целью подтверж-
дение соответствия федеральным государ-
ственным образовательным стандартам. 
Однако организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, могут по-
лучать общественную аккредитацию в раз-
личных российских, иностранных и между-
народных организациях.

Под общественной аккредитацией по-
нимается признание уровня деятельности 
организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, соответствующим 
критериям и  требованиям российских, 
иностранных и  международных организа-
ций. Порядок проведения общественной 
аккредитации, формы и  методы оценки 
при ее проведении, а  также права, предо-
ставляемые аккредитованной организации, 
осуществляющей образовательную деятель-
ность, устанавливаются общественной ор-
ганизацией, которая проводит обществен-
ную аккредитацию.

Работодатели, их объединения, а  также 
уполномоченные ими организации вправе 
проводить профессионально-обществен-
ную аккредитацию профессиональных 
образовательных программ, реализуемых 
организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность.

Профессионально-общественная ак-
кредитация профессиональных образо-
вательных программ представляет собой 
признание качества и  уровня подготовки 
выпускников, освоивших такую образова-
тельную программу в  конкретной органи-
зации, осуществляющей образовательную 

деятельность, отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов, требовани-
ям рынка труда к  специалистам, рабочим 
и служащим соответствующего профиля.

Органы двух форм аккредитации также 
отличаются. В  случае государственной ак-
кредитации  — это федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и  надзору в  сфере 
образования (Федеральная служба по над-
зору в  сфере образования и  науки), или 
органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющим 
переданные Российской Федерацией полно-
мочия в сфере образования. Общественная 
аккредитация  — соответствие критериям 
и  требованиям российских, иностранных 
и международных организаций.

Государственная аккредитация направле-
на на установление единых требований осу-
ществления образовательной деятельности.
При этом следует сделать ряд важных заме-
чаний:

1. Закон об образовании называет доку-
мент, подтверждающий аккредитацию, сви-
детельством, а Закон об аккредитации назы-
вает его аттестатом.

2. Оба закона устанавливают различные 
сроки  аккредитации.

3. Различаются органы, осуществляю-
щие аккредитацию.

4. Законодательство об аккредитации не 
устанавливает последствий прекращения 
аккредитации.

5. В качестве общей цели аккредитации 
является подтверждение компетентности 
и доверие иностранных организаций.

Нельзя и не учитывать зарубежный опыт 
в  сфере аккредитации. Так, в  британском 
праве аккредитация не просто подтвержда-
ет компетентность хозяйствующего субъек-
та, но в ряде случаев является обязательным 
требованием для наделения хозяйствующе-
го субъекта определенными полномочиями.

В британском праве аккредитация мо-
жет являться необходимым и обязательным 
требованием осуществления определен-
ной деятельности. Так, Th e National Health 
Service (Pharmaceutical Services) Regulations 
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2012 в  «SCHEDULE  2  Applicationsin Re-
spectof Pharmaceutical Lists and the Proce-
durestobeFollowed Regulation 10(7) Part  1 
Information to be Includedin Routine and ex-
cepted Applications п.  8 устанавливает, что 
если лицо намеревается заниматься опре-
деленной деятельностью, то необходимо 
предоставить подтверждение наличия ак-
кредитации данного лица осуществлять 
указанный вид деятельности в случае, если 
аккредитация является необходимым усло-
вием осуществления такой деятельности. 

Proceedsof Crime Act 2002 в PART 1 в раз-
деле 3 Accreditation and training устанавли-
вает что Th e National Crime Agency предус-
матривает систему аккредитации offi  nancial 
investigators.В свою очередь система аккре-
дитации должна включать положения  по 
контролю за исполнением аккредитован-
ными fi nancial investigators своей деятельно-
сти, аннулирование аккредитации в  случае 
нарушения или несоответствия критериям 
(условиям/требованиям) condition аккреди-
тации и др.

В отличии от российского законода-
тельства в  британском законодательстве 
аккредитацию проводит один единствен-
ный орган национальный аккредитации, 
утвержденный Британским Правитель-
ством, UK Accreditation Service.

Таким образом, новый Закон попытал-
ся систематизировать и  объединить все 
предыдущие законы, регламентирующие 

аккредитацию, однако не все цели были 
успешно достигнуты. Во-первых, Закон об 
аккредитации дает понятие аккредитации, 
однако определение, указанное в новом За-
коне, подходит не для всех видов деятель-
ности, подлежащих аккредитации, а только 
для тех, что названы в п. 1 ч. 1 ст. 1 Закона 
об аккредитации: работы по оценке соот-
ветствия, осуществление государственно-
го контроля (надзора), выполнение работ 
и оказание услуг по обеспечению единства 
измерений и  др. Соответственно весьма 
широкий круг деятельности остается вне 
пределов действия нового Закона. Во-вто-
рых, новый Закон устанавливает состав 
участников национальной системы ак-
кредитации, определяет правила и  поря-
док получения аккредитации и порядок ее 
прекращения. В-третьих, новый Закон не 
устанавливает последствия прекращения 
аккредитации, что, как полагается, обу-
словлено ее добровольностью. В-четвер-
тых, ни аккредитация, ни лицензирование 
никоим образом не влияет на правоспособ-
ность, поскольку правоспособность возни-
кает с момента регистрации юридического 
лица, учитывая, что объем правоспособ-
ности  субъектов права одинаков, а следо-
вательно, аккредитация лишь расширяет 
объем субъективных прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
предоставляя им дополнительные возмож-
ности.
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СНЯТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ВУАЛИ 
И СМЕЖНЫЕ ДОКТРИНЫ РОССИЙСКОГО 
И ЗАРУБЕЖНОГО КОРПОРАТИВНОГО 
ПРАВА
Травина А. О.,
студентка 1 курса магистратуры
очного юридического факультета
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

1 Пункт 2 ст. 67.3 ГК РФ, п. 3. ст. 6 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» («Закон об АО»);  п. 3. ст. 6 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» («Закон об ООО»).

2 Пункт 3 ст. 6 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («Закон об АО»).
3 Постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 № 16404/11 по делу № А40-21127/11-98-184.
4 Будылин С. Л., Иванец Ю. Л. Срывая покровы. Доктрина снятия корпоративной вуали в зарубежных стра-

нах и в России // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2013. № 7. С. 80–125.

Доктрина «снятия корпоративной вуали» 
стала активно обсуждаться в юридическом 
сообществе после внесения в  Гражданский 
кодекс РФ осенних поправок, результатом 
которых, в частности, стало появление ста-
тьи 53.1, п. 3 которой устанавливает ответ-
ственность лица, имеющего фактическую 
возможность определять действия юриди-
ческого лица, за его недобросовестные и не-
разумные действия, приведшие к  убыткам 
данного юридического лица. 

В Российской Федерации данная идея на-
шла свое выражение в  следующих положе-
ния: 1. Во-первых, если основное общество 
имеет право давать дочернему обязательные 
для него указания, то оно отвечает солидарно 
с дочерним обществом по сделкам, заключен-
ным последним во исполнение таких указа-
ний. 2. В случае несостоятельности (банкрот-
ства) дочернего общества по вине основного 
общества последнее несет субсидиарную от-
ветственность по его долгам1. Более того, 
участники дочернего общества вправе требо-
вать возмещения основным обществом убыт-
ков, причиненных по его вине дочернему 
обществу.2 Законодательство о  банкротстве 
также предусматривает некоторые случаи 
привлечения к  субсидиарной ответственно-

сти по обязательствам должника его руково-
дителей или контролирующих должника лиц. 
Этими положениями ограничивается при-
менение рассматриваемой доктрины. Суще-
ствует и  практика по данным делам, напри-
мер, дело банка «Парекс»3. В Постановлении 
Пленума ВАС от 24.04.2012 № 16404/11 разра-
ботаны два основных признака, установление 
которых судом дает основания для снятия 
корпоративной вуали. Это  — противоправ-
ная цель и расхождение между формальным 
статусом лица (правоотношений, в  которых 
оно участвует) и его реальной ролью.

Однако стоит отметить, что, несмотря на 
наличие первых шагов в разработке данной 
доктрины в  РФ, они пока еще не являются 
устойчивыми. Арбитражные суды в  основ-
ном не стремятся применять доктрину по «за-
явленному и  обоснованному» требованию 
стороны. Например, рассматривая подобное 
требование со стороны миноритариев Ки-
ровского завода, апелляционный суд сооб-
щил истцам: «Применение при рассмотрении 
дела какой-либо доктрины в качестве отдель-
ного процессуального действия АПК РФ не 
предусмотрено» (Постановление Тринадца-
того арбитражного апелляционного суда от 
01.10.2012 по делу № А56–38334/2011)4.
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Остановимся поподробнее на сущности 
данной доктрины.  Ее происхождение раз-
лично в странах англо-саксонской правовой 
системы и романо-германской, однако суть 
остается неизменной в каждом из случаев ее 
применения. 

В Великобритании доктрина на высо-
ком судебном уровне впервые была при-
менена в деле Salomon v A. Salomon&CoLtd 
от 1897  года1, суть которого заключалась 
в  том, что Палата Лордов отказала ликви-
датору компании в  возложении на акци-
онера ответственности по долгам компа-
нии, несмотря на то, что мажоритарный 
акционер (который владел 20001 акцией 
компании, а  его жена и  дети оставшимися 
шестью) полностью контролировал ком-
панию (обувную фабрику), которая впо-
следствии обанкротилась, мотивировав 
это тем, что все требования закона в части 
создания компании с  ограниченной ответ-
ственностью были выполнены, и  суд не 
имеет права добавлять к  ним каких-либо 
дополнительных требований.То есть, таким 
образом, суд установил принцип автоном-
ности и независимости юридического лица 
как самостоятельного субъекта хозяйствен-
ного оборота. Впрочем, из-за участившихся 
злоупотреблений данным принципом, ко-
торый стал своего рода помехой в защите 
прав кредиторов, потребовалось дополнить 
установленный принцип исключениями, 
действующими в определенных ситуациях. 
Так получила развитие идея снятия кор-
поративной вуали2. В США первым судеб-
ным актом, в  котором впервые попыта-
лись сформулировать основания «снятия 
корпоративной вуали», стало решение 
федерального окружного суда штата Ви-

сконсин в деле US v. Milwaukee Refrigerator 
Transit Co. от 1905 года3. По словам окруж-
ного судьи Сэнборна, «корпорацию, по об-
щему правилу и пока нет достаточных при-
чин для обратного, следует рассматривать 
как [отдельное] юридическое лицо, но ког-
да понятие юридического лица использу-
ется для нарушения публичных интересов, 
оправдания правонарушения, сокрытия об-
мана, оправдания преступления, то право 
должно расценивать корпорацию как ассо-
циацию лиц»4. Иначе говоря, в перечислен-
ных случаях корпорация лишается статуса 
отдельного субъекта права для целей рас-
сматриваемого спора.

Поскольку в странах романо-германской 
правовой системы прецедент не выступа-
ет в качестве источника (формы) права, то 
возложение ответственности по обязатель-
ствам на контролирующих лиц может быть 
предусмотрено исключительно законом. 
Например, Закон об акционерных обще-
ствах предусматривает некоторые случаи 
ответственности участников обществ при 
объединении обществ в группы, в которых 
одно общество контролируется другим на 
основании договора подчинения5.

Из вышеприведенных решений стано-
вится ясно, что данная доктрина открывает 
возможность «отождествления» компании 
и  контролирующих его лиц в  первую оче-
редь с целью защиты прав кредиторов. 

Различные юрисдикции вырабатывают 
свои критерии для применения доктрины. 
Например, в США был выработан «двухком-
понентный тест»: стоит доказать, что 1) вла-
делец полностью доминировал над корпора-
цией в отношении рассматриваемой сделки 
и 2) это доминирование использовалось для 

1 Судебный комитет Палаты Лордов. Salomon v A Salomon&CoLtd [1897] AC 22.
2 Гольцблат А., Трусова Е. Снятие корпоративной вуали в судебной и арбитражной практике России // За-

кон. 2013. № 10 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gblplaw.ru/news/articles/76138/.
3 Окружной суд Восточного округа Висконсина. U.S. v. Milwaukee Refrigerator Transit Co., 142 F. 247 (E.D. Wis. 

1905).
4 Будылин С. Снятие корпоративной вуали в США, или «Второе Я» Туркменбаши [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://zakon.ru/Blogs/One/9036?entryName=snyatie_korporativnoj_vuali_v_ssha_ili_vtoroe_ya_
turkmenbashi#_ft n7.

5 Срывая покровы. Доктрина «снятия корпоративной вуали» в зарубежных странах и в России [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: http://www.roche-duff ay.ru/articles/corporate_veil.htm.
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обмана или правонарушения, которое при-
чинило ущерб стороне, требующей «снятия 
вуали»1. На усмотрение суда остается оцен-
ка и  установление фактов «доминирова-
ния», при этом суды учитывают следующее: 
располагает ли корпорация достаточным 
капиталом; используются ли средства кор-
порации для личных, а  не корпоративных 
целей; в случае двух организаций, имеются 
ли пересечения в  части владельцев, дирек-
торов, работников; используют ли две орга-
низации одно офисное пространство, адрес, 
номера телефонов; степень собственного 
коммерческого усмотрения, демонстрируе-
мого подконтрольной корпорацией; совер-
шаются ли сделки с подконтрольной корпо-
рацией на принципах «вытянутой руки» (т.е. 
на тех же условиях, что и  с  независимыми 
контрагентами); есть ли у корпорации иму-
щество, которое используется контролиру-
ющим лицом, как если бы оно было его соб-
ственным, и так далее. В Англии, например, 
в деле Hashem v Shayif2 Суд пришел к таким 
выводам:  владение и  контроль не являют-
ся достаточными критериями для снятия 
корпоративной вуали; корпоративная вуаль 
может быть снята, только если имеет место 
недобросовестность, которая должна быть 
связана с  использованием корпоративной 
структуры для избежания или сокрытия от-
ветственности; для снятия корпоративной 
вуали необходимо доказать одновременно 
и наличие контроля, и наличие недобросо-
вестности.

То есть это позволяет сделать вывод, что 
универсального однозначного правила при-
менения доктрины «снятия корпоративной 
вуали» не существует, каждый случай раз-
решается индивидуально, исходя из сообра-
жений разумности и справедливости. Более 
того, данная доктрина не может использо-
ваться как самостоятельное особое основа-
ние для иска, она является процессуальной 
мерой, позволяющей привлечь нового от-

ветчика в иске,  имеющем свои собственные 
правовые основания (взыскание долга, воз-
мещение вреда и т.д).

Страны англо-саксонской правовой си-
стемы для привлечения «реального» ответ-
чика в  процесс используют не только док-
трину «снятия корпоративной вуали», но 
и  такую доктрину, как «группа компаний». 
Суть данной концепции заключается в сле-
дующем: если компания, которая является 
частью концерна или субъектом управле-
ния корпоративного партнера, не исполняет 
полностью или частично заключенный до-
говор, то контрагент может привлечь к от-
ветственности не саму эту организацию, 
а контролирующую ее, несмотря на то, что 
она не должна была исполнять договор са-
мостоятельно, а лишь была причастна к за-
ключению этого договора, например, путем 
участия в  переговорах, принятия на себя 
обязанности поручительства за контроли-
руемую организацию  и так далее3. Данная 
доктрина развивалась в контексте арбитра-
жа и поэтому была принята лишь некоторы-
ми юрисдикциями. Основной задачей здесь 
является выяснение объективных намере-
ний сторон при заключении конкретной 
сделки, и, в частности, определение намере-
ния контролирующей стороны, формально 
не подписавшей договор, быть связанной 
им.

Без всяких сомнений доктрина «группа 
компаний»  должна применяться с  осто-
рожностью, и  основным фактором, по-
зволяющим ее применить, должно быть 
участие юридического лица в  действитель-
ной «группе компаний». Группа компаний 
должна не просто существовать, но и,  что 
важно, стороны должны быть вовлечены 
в проведение переговоров, или исполнение 
соответствующих положений договора, или 
выступить с соответствующими заявления-
ми, свидетельствующими о намерении объ-
ективно и добросовестно быть связанными 

1 Будылин С. Л., Иванец Ю. Л. Указ. соч. С. 80–125.
2 Высокий Суд Англии и Уэльса. Hashem v Shayif& Anor [2008] EWHC 2380 (Fam).
3 Gary B. Born. International Commercial Arbitration, Second Edition (© Kluwer Law International; Kluwer Law 

International 2014) Chapter 10: Parties to International Arbitration Agreements in pp. 1404–1524.
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договором даже за отсутствием их подписи 
под ним. Стоит отметить, что учение «груп-
па компаний» не может выходить за преде-
лы ситуации, когда существовало намере-
ние противоположной стороны намеренно 
заключить договор не с  контролируемой 
компанией, а с контролирующей. В данном 
случае можно рассматривать это как умыш-
ленное злоупотребление правом, которое 
идет вразрез с принципами добросовестно-
сти и справедливости1. Некоторые зарубеж-
ные авторы также полагают, что мошенни-
чество или отсутствие недобросовестности 
так же необходимо, как третий элемент «те-
ста» на применение доктрины2. Однако, как 
указывают Гарри Борн и ряд других авторов, 
все же основная цель  — выявить действи-
тельное намерение сторон. Это «роднит» 
доктрину с  доктриной «подразумеваемого 

согласия» и  отличает от доктрины «снятия 
корпоративной вуали», в которой по факту 
оказывается, что не «существует» реальной 
организации, которая самостоятельно при-
обретает гражданские права и осуществля-
ет гражданские обязанности, поскольку оно 
выступает своего рода марионеткой.

Как видится автору, российским судам 
следует учитывать зарубежный опыт в при-
менении тех или иных доктрин; должны 
быть разработаны критерии, которые позво-
лят активно и четко применять их, чтобы не 
возникало двояких судебных решений с ди-
аметрально противоположными выводами 
судов; законодателю нужно обратить внима-
ние на ряд иных концепций, закрепить их на 
уровне закона. Все это позволит эффектив-
нее защищать права кредиторов, избежать 
мошенничества и злоупотребления правом.

1 Vidal, Th e Extension of Arbitration Agreements Within Groups of Companies: Th e Alter Ego Doctrine in Arbitral 
and Court Decisions.

2 E. Gaillard & J. Savage (eds.), Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration ¶504 (1999).
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Формирование рынка труда основывает-
ся на свободном стремлении граждан найти 
подходящую работу и  волеизъявлении ра-
ботодателей, имеющих возможность такую 
работу предоставить. Несомненно, в насто-
ящее время основной формой закрепления 
достигнутых соглашений между работни-
ком и  работодателем является заключение 
трудового договора. Однако  практически 
у  каждой организации возникает необхо-
димость в привлечении граждан, не являю-
щихся работниками на постоянной основе, 
а  как следствие  — необходимость заклю-
чения договора гражданско-правового ха-
рактера. Отношения, возникающие после 
заключения трудового договора, регули-
руются нормами трудового  законодатель-
ства. В  случаях, когда работодатель заклю-
чает договор возмездного оказания услуг, 
поручения, авторский договор отношения 
между сторонами регулируются нормами 
гражданского законодательства. Как трудо-
вые, так и  гражданско-правовые отноше-
ния организаций, связанные с выполнением 
трудовой функции гражданами, совпадают 
по субъектному составу.  Можно говорить 
и о схожести  функций, которые выполняют 
заключенные трудовые и  гражданско-пра-
вовые договоры, однако содержание дан-
ных договоров, права и  обязанности сто-
рон, правовые последствия их заключения 
имеют принципиальные различия. Помимо 

объема гарантий, прав и обязанностей сто-
рон,  эти различия отражаются, например,  
в  правилах исчисления налогов и  взносов 
с  выплат по таким договорам. Вследствие 
этого гражданско-правовые договоры стали 
привлекать  внимание не только налогопла-
тельщиков, но и контролирующих органов. 

В настоящей статье рассмотрены вопро-
сы правового регулирования исчисления 
и уплаты страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды, налога на дохо-
ды физических лиц по гражданско-право-
вым договорам. Думается, что данная тема 
является актуальной не только для работ-
ников, но и для работодателей. Только зная 
свои права, работник может их защитить. 
В  то же время работодателю необходимо 
знать о своих обязанностях для того, чтобы 
избежать  санкций за их несоблюдение.

Из перечня  платежей, которые обязаны 
уплачивать все юридические лица и  инди-
видуальные предприниматели,  следует вы-
делить страховые взносы во внебюджетные 
фонды - Пенсионный фонд РФ, Фонд соци-
ального страхования РФ и Фонд обязатель-
ного медицинского страхования РФ.

Порядок уплаты  страховых взносов  во 
внебюджетные фонды регулирует Феде-
ральный закон от 24.07.2009  г. № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в  Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Феде-
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ральный фонд обязательного медицинского 
страхования» (далее — Федеральный закон 
№ 212-ФЗ).

Согласно п.  1 ст.  5 Федерального закона 
№ 212-ФЗ плательщиками взносов являются 
страхователи. То есть те лица, которые про-
изводят выплаты и  иные вознаграждения 
физическим лицам, в  том числе организа-
ции.

По общему правилу в соответствии с п. 1 
ст. 7 Федерального закона № 212-ФЗ объек-
том обложения страховыми взносами для 
плательщиков страховых взносов  — орга-
низаций признаются выплаты и  иные воз-
награждения, начисляемые плательщиками 
страховых взносов в  пользу физических 
лиц в  рамках трудовых отношений, а  так-
же  отношений, возникающих из следующих 
гражданско-правовых договоров:

 • договор подряда;
 • договор возмездного оказания услуг;
 • договор авторского заказа;
 • договор об отчуждении исключитель-

ного права на произведения науки, ли-
тературы, искусства, 

 • издательский лицензионный договор; 
 • лицензионные договоры о предостав-

лении права использования произве-
дения науки, литературы, искусства.

Согласно п.  3 ст.  7 Федерального закона 
№ 212-ФЗ не относятся к  объекту обложе-
ния страховыми взносами выплаты и иные 
вознаграждения, производимые в  рамках 
гражданско-правовых договоров:

 • договоров, предметом которых яв-
ляется переход права собственности 
или иных вещных прав на имущество 
(имущественные права);

 • договоров, связанных с  передачей 
в  пользование имущества (имуще-
ственных прав), за исключением ука-
занных выше договоров авторского 
заказа, договоров об отчуждении ис-
ключительного права на произведе-
ния науки, литературы, искусства, из-
дательских лицензионных договоров, 
лицензионных договоров о предостав-
лении права использования произве-
дения науки, литературы, искусства.

Пункт 1 ст. 8 Федерального закон № 212-
ФЗ содержит понятие базы для начисления 
страховых взносов для плательщиков стра-
ховых взносов, в  том числе организаций. 
Данное понятие определяется как сумма 
выплат и иных вознаграждений, являющих-
ся законно установленными объектами об-
ложения страховыми взносами и начислен-
ных плательщиками страховых взносов за 
расчетный период в пользу физических лиц 
(далее — База начисления). В соответствии 
с  п.  1 ст.  20 Федерального закон № 212-ФЗ 
расчетным периодам по страховым взносам 
признается календарный год.

Согласно п.  2 ст.  5 Федерального закона 
№ 212-ФЗ федеральными законами о  кон-
кретных видах обязательного социального 
страхования могут устанавливаться иные 
категории страхователей, являющихся пла-
тельщиками страховых взносов, завися-
щие от групп застрахованных лиц. Соот-
ветственно для уплаты отдельных видов 
страховых взносов в  государственные вне-
бюджетные фонды могут устанавливаться 
некоторые исключения.  

Рассмотрим особенности уплаты отдель-
ных видов страховых взносов. 

1.1. Уплата страховых взносов в Пенси-
онный фонд Российской Федерации (да-
лее — ПФР).

Согласно Федеральному закону от 
15.12.2001  г. № 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в  Российской 
Федерации» (далее  — Федеральный закон 
№ 167-ФЗ) организации, осуществляющие 
уплату страховых взносов страховщику 
(Пенсионному фонду Российской Феде-
рации), являются страхователями по обя-
зательному пенсионному страхованию 
в  случае осуществления выплат в  пользу 
застрахованных лиц (физических лиц), ука-
занных в  ст.  7 ФЗ № 167-ФЗ. Согласно п.  1 
ст. 7 Федерального закона № 167-ФЗ застра-
хованными лицами, на которых распро-
страняется обязательное пенсионное стра-
хование, являются граждане Российской 
Федерации, постоянно или временно про-
живающие на территории Российской Феде-
рации иностранные граждане или лица без 
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гражданства, а также иностранные гражда-
не или лица без гражданства, временно пре-
бывающие на территории Российской Феде-
рации, работающие по трудовому договору, 
в том числе руководители организаций, яв-
ляющиеся единственными участниками 
(учредителями), членами организаций, соб-
ственниками их имущества или по договору 
гражданско-правового характера, предме-
том которого являются выполнение работ 
и оказание услуг (за исключением лиц, обу-
чающихся в образовательных учреждениях 
среднего профессионального, высшего про-
фессионального образования по очной фор-
ме обучения и получающих выплаты за дея-
тельность, осуществляемую в студенческом 
отряде по трудовым договорам или по граж-
данско-правовым договорам, предметом ко-
торых являются выполнение работ и  (или) 
оказание услуг), по договору авторского за-
каза, а также авторы произведений, получа-
ющие выплаты и  иные вознаграждения по 
договорам об отчуждении исключительного 
права на произведения науки, литературы, 
искусства, издательским лицензионным до-
говорам, лицензионным договорам о предо-
ставлении права использования произведе-
ния науки, литературы, искусства.

Размер уплаты страховых взносов по обя-
зательному пенсионному страхованию

Согласно п. 1.1 ст. 58.2 Федерального за-
кона № 212 –ФЗ в 2015–2017 годах для пла-
тельщиков страховых взносов в  Пенсион-
ный фонд применяются следующие тарифы 
страховых взносов: 22,0 процента от Базы 
начисления в  пределах установленной пре-
дельной величины базы для начисления 
страховых взносов на обязательное пенси-
онное страхование;

10,0 процентов от суммы, превышающей 
установленную предельную величину базы 
для начисления страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование.

Предельная величина базы для начисле-
ния страховых взносов определяется в соот-
ветствии с  Постановлением Правительства 
РФ от 04.12.2014  г. № 1316 «О предельной 
величине базы для начисления страховых 
взносов в  Фонд социального страхования 

Российской Федерации и Пенсионный фонд 
Российской Федерации с  1 января 2015  г.» 
(далее — Постановление). Так, для платель-
щиков страховых взносов  — организаций 
предельная величина базы для начисления 
страховых взносов на обязательное пенси-
онное страхование составляет в отношении 
каждого физического лица сумму, не превы-
шающую 711 000 рублей нарастающим ито-
гом с 1 января 2015 г.

1.2. Уплата страховых взносов в  Фонд 
социального страхования Российской Фе-
дерации (далее — ФСС РФ). 

Необходимо рассмотреть несколько слу-
чаев, наступление которых влечет выплаты.

А) Страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством.

Согласно п. 1 ст. 2.1 Федерального закона 
от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай времен-
ной нетрудоспособности и  в связи с  мате-
ринством» (далее  — Федеральный закон 
№ 255-ФЗ) страхователями по обязатель-
ному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и  в связи 
с материнством являются лица, производя-
щие выплаты физическим лицам, подлежа-
щим данному виду социального страхова-
ния. Перечень лиц, подлежащих данному 
виду обязательного социального страхова-
ния, содержится в ст. 2 Федерального зако-
на № 255-ФЗ. Среди них отсутствуют физи-
ческие лица, получающие выплаты и  иные 
вознаграждения в  рамках гражданско-пра-
вовых договоров.

Б) Страхование от несчастных случаев на 
производстве и  профессиональных заболе-
ваний.

Согласно Федеральному закону от 
24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и  профессиональных 
заболеваний» (далее — Федеральный закон 
№ 125-ФЗ) обязанность по уплате страхо-
вых взносов возникает у  страхователя  — 
организации в  отношении перечня лиц, 
подлежащих рассматриваемому виду стра-
хования и указанных в п. 1 ст. 5. Среди них 
отсутствуют физические лица, получающие 
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выплаты и  иные вознаграждения в  рам-
ках гражданско-правовых договоров. Обя-
занность по уплате страховых взносов по 
страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и  профессиональных заболева-
ний страхователем  — организацией может 
возникнуть только в  случае, если условие 
об уплате данного вида страховых взносов 
прямо предусмотрено гражданско-право-
вым договором, согласно которому страхо-
ватель-организация выплачивает лицу, под-
лежащему страхованию, выплату или иное 
вознаграждение.

1.3. Уплата страховых взносов на обя-
зательное медицинское страхование:

Согласно п. 1 ст. 10 Федерального закона 
от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в  Российской 
Федерации» (далее  — Федеральный закон 
№ 326-ФЗ) в  числе застрахованных лиц на-
ходятся физические лица (граждане Рос-
сийской Федерации, иностранные граждане 
и  лица без гражданства), работающие по 
следующим видам гражданско-правовых 
договоров: 

 • договор подряда;
 • договор возмездного оказания услуг;
 • договор авторского заказа;
 • договор об отчуждении исключитель-

ного права на произведения науки, ли-
тературы, искусства,

 • издательские лицензионные договоры; 
 • лицензионные договоры о предостав-

лении права использования произве-
дения науки, литературы, искусства.

Размер уплаты страховых взносов по 
обязательному медицинскому страхованию.

Согласно п.  1.1. ст.  58.2.  Федерально-
го закона № 212–ФЗ в  2015–2017 годах для 
плательщиков страховых взносов в  Фонд 
обязательного медицинского страхования 
применяются следующие тарифы страховых 
взносов  — 5,1 процента от Базы начисле-
ния (предельная величина базы начисления 
страховых взносов по обязательному меди-
цинскому страхованию с  01 января 2015  г. 
отсутствует).

Однако не все работодатели добросовест-
но исполняют свои обязанности. Взыскание 

недоимки по уплате страховых взносов осу-
ществляется в  порядке, предусмотренном 
статьей 19 Федерального закона № 212-ФЗ.  

В таком случае, взыскание страховых 
взносовпроизводится по решению органа 
контроля за уплатой страховых взносов.  
Контролирующий орган направляет в банк, 
в котором открыты счета плательщика стра-
ховых взносов  — организации или инди-
видуального предпринимателя, поручения 
органа контроля за уплатой страховых взно-
сов на списание и перечисление в бюджеты 
соответствующих государственных внебюд-
жетных фондов необходимых денежных 
средств со счетов плательщика страховых 
взносов  — организации или индивиду-
ального предпринимателя.В соответствии 
с  п.  14 ст.  19 и  ст.  20 Федерального закона 
№ 212-ФЗ  при недостаточности или отсут-
ствии денежных средств на счетах платель-
щика страховых взносов  — организации 
или индивидуального предпринимателя 
или при отсутствии информации о  счетах 
плательщика страховых взносов — органи-
зации или индивидуального предпринима-
теля орган контроля за уплатой страховых 
взносов вправе взыскать страховые взносы 
за счет иного имущества плательщика стра-
ховых взносов, в  том числе наличных де-
нежных средств.

Нельзя не коснуться вопроса ответствен-
ности работодателя за невыполнение уста-
новленной законом обязанности. Так  ст.  47 
Федерального закона № 212-ФЗ предусма-
тривает наличие ответственности за неу-
плату, неполную уплату страховых взносов 
и иного неправильного исчисления страхо-
вых взносов. Так, данное деяние, совершен-
ное по неосторожности, влечет взыскание 
штрафа в размере 20 процентов от неупла-
ченной суммы страховых взносов. В случае, 
если деяние совершено умышленно, на пра-
вонарушителя налагается штраф в  размере 
40 процентов неуплаченной суммы страхо-
вых взносов.

Выплаты во внебюджетные фонды — не 
единственная обязанность работодателя. 
В соответствии с российским законодатель-
ством обязанности по исчислению, удер-
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жанию и уплате в бюджет налога на доходы 
физических лиц — работников возложена 
на налоговых агентов. Налоговый кодекс 
РФ признает налоговыми агентами в  том 
числе российские организации и  индивиду-
альных предпринимателей, от которых или 
в  результате отношений с  которыми нало-
гоплательщик — физическое лицо получает 
доходы.

В данной ситуации возникает вопрос 
о  случаях обязательного исполнения орга-
низацией функций налогового агента при 
исчислении, удержании и  уплате налога на 
доходы физических лиц (далее — НДФЛ) из 
выплат и иных вознаграждений, уплачивае-
мых физическим лицам по гражданско-пра-
вовым договорам, а также вопрос об ответ-
ственности организации за неисполнение 
функций налогового агента.

Доходом исходя из п.  2 ст.  226 НК РФ 
считается любой доход, полученный от на-
логового агента (организации), за исключе-
нием:

 • дохода, полученного по операциям 
РЕПО, объектом которых являлись 
ценные бумаги (ст. 214.3 НК РФ);

 • дохода по операциям займа ценными 
бумагами (ст. 214.4 НК РФ);

 • доходов полученных участниками ин-
вестиционного товарищества (ст. 214.5 
НК РФ);

 • доходов по государственным ценным 
бумагам, муниципальным ценным 
бумагам, а  также по эмиссионным 
ценным бумагам, выпущенным рос-
сийскими организациями, выплачи-
ваемых иностранным организациям, 
действующим в интересах третьих лиц 
(ст. 214.6 НК РФ);

 • дохода от операций с ценными бумага-
ми, операций с финансовыми инстру-
ментами срочных сделок, а также при 
осуществлении выплат по ценным бу-
магам российских эмитентов (ст. 226.1 
НК РФ);

 • доходов отдельных групп физиче-
ских лиц (ст.  227 НК РФ), например, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и  других лиц, 
занимающихся в  установленном дей-
ствующим законодательством поряд-
ке частной практикой, или отдельных 
видов доходов (ст.  228 НК РФ), на-
пример, доходов, полученных от ор-
ганизации, не являющейся налоговым 
агентом.

Если деятельность организации не попа-
дает ни под одно из указанных исключений, 
то по общему правилу организация являет-
ся налоговым агентом и исполняет установ-
ленные действующим законодательством 
Российской Федерации обязанности нало-
гового агента по отношению ко всем налого-
плательщикам, получившим доход в резуль-
тате отношений с ней. Согласно ст. 209 НК 
РФ объектом налогообложения является 
доход, полученный налогоплательщиками:

1) от источников в  Российской Феде-
рации и  (или) от источников за пределами 
Российской Федерации  — для физических 
лиц, являющихся налоговыми резидентами 
Российской Федерации;

2) от источников в  Российской Федера-
ции — для физических лиц, не являющихся 
налоговыми резидентами Российской Феде-
рации.

Вознаграждение, уплачиваемое физи-
ческому лицу организацией по граждан-
ско-правовому договору, относится к  объ-
екту налогообложения по НДФЛ согласно 
п. 1 ст. 208 НК РФ. Согласно пп. 6 п. 1 ст. 208 
НК РФ доходом, полученным налогопла-
тельщиком, признается  вознаграждение 
за выполнение трудовых или иных обязан-
ностей, выполненную работу, оказанную 
услугу, совершение действия в  Российской 
Федерации. При этом вознаграждение ди-
ректоров и  иные аналогичные выплаты, 
получаемые членами органа управления 
организации (совета директоров или иного 
подобного органа) — налогового резидента 
Российской Федерации, местом нахождения 
(управления) которой является Российская 
Федерация, рассматриваются как доходы, 
полученные от источников в  Российской 
Федерации, независимо от места, где фак-
тически исполнялись возложенные на этих 
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лиц управленческие обязанности или отку-
да производились выплаты указанных воз-
награждений. 

НДФЛ исчисляется как произведение 
налоговой базы, рассчитываемой как полу-
ченный от организации доход налогопла-
тельщика на установленную ст. 224 НК РФ 
налоговую ставку в размере 13 %.

За неисполнение обязанности налогово-
го агента организация привлекается к  на-
логовой ответственности в соответствии со 
ст. 123 НК РФ.  Неисполнение данной обя-
занности влечет взыскание штрафа в  раз-
мере 20 процентов от суммы, подлежащей 
удержанию и/или перечислению. Кроме 
того, в соответствии со ст. 46 НК РФ в слу-
чае неуплаты или неполной уплаты налога 
в установленный срок обязанность по упла-
те налога исполняется в  принудительном 
порядке путем обращения взыскания на 
денежные средства на счетах налогового 
агента.

Исходя из анализа законодательной 
базы можно сделать  вывод, что законо-
датель защищает не только работников, 
работающих по трудовым договорам, но 
и тех, кто работает по договорам граждан-
ско-правового характера. Таким образом, 
каждый гражданин может трудиться, не 
боясь за последствия заключения граждан-
ско-правового характера. Без сомнения, 
заключение договоров такого типа удобнее 
и работодателю.  Существует ряд организа-
ций (творческой направленности, работа-
ющих в сфере строительства и т.д.), где не 
требуются постоянные услуги от сотрудни-

ков.  Например, людям творческих профес-
сий  будет гораздо удобнее работать, не за-
ключая трудового договора на постоянной 
основе. Это является отличным решением 
для таких сотрудников, так как, выполнив 
свою работу, они получают гонорар и  мо-
гут искать другое место для своей деятель-
ности без лишних проволочек. Однако 
нельзя считать законодательство в данной 
области совершенным. Так, организация 
выплачивает  страховые взносы за физиче-
ских лиц, с которыми состоит в отношени-
ях, возникающих из заключения граждан-
ско-правовых договоров, в  Пенсионный 
фонд Российской Федерации, страховые 
взносы на обязательное медицинское стра-
хование. Страховые взносы в  ФСС РФ за 
физических лиц, работающих по граждан-
ско-правовым договорам (при страховании 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством и при страхова-
нии от несчастных случаев на производ-
стве и  профессиональных заболеваний), 
не уплачиваются. На мой взгляд, данное 
положение должно быть откорректиро-
вано. Несмотря на существующее исклю-
чение, в котором говорится, что в   случае, 
когда уплата страховых взносов по стра-
хованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний 
прямо предусмотрена гражданско-право-
вым договором, организация уплачивает 
вознаграждение физическому лицу. На мой 
взгляд, для некоторых видов работ можно 
было бы сделать обязательным закрепле-
ние такого случая.



ЭКОНОМИКА

ФЕМИДА  SCIENCE  № 1  2015 37

УДК 330
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ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ
Аванесова Л. О.,
студентка 2 курса экономического факультета
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»

Сбалансированный, равновесный эконо-
мический рост является, по сути, моделью 
идеального варианта развития экономики. 
Реальная экономическая ситуация всегда 
так или иначе отклоняется от этой модели. 
Все современные страны с  рыночной эко-
номикой в той или иной мере сталкиваются 
с  проблемой инфляции, которая проявля-
ется в росте общего уровня цен. Инфляция 
представляет собой одну из наиболее острых 
проблем современного развития экономики 
во многих странах мира.

Инфляция представляет собой сложный 
противоречивый процесс, вызывающий 
серьезные социально-экономические по-
следствия. Понятие «инфляция» впервые 
стало употребляться в  Северной Америке 
в  период гражданской войны 1861–1865 гг. 
В XIX веке этот термин употреблялся также 
в  Англии и  во Франции. Широкое распро-
странение в экономической литературе по-
нятие инфляции получило в ХХ веке сразу 
после Первой мировой войны. 

В советской экономической литературе 
понятие возникло лишь в середине 20-х гг.

Актуальность этого вопроса в  совре-
менных условиях определяется необходи-
мостью выяснения сущности, глубинных 
причин и  механизмов развития инфляции, 
ее особенностей и  основных направлений 
антиинфляционной политики, открытой 
инфляции.

Переход экономики на рыночные отно-
шения резко повысил значение денег. Про-
блемы денежных отношений становятся 
основными вопросами по реконструкции 
экономики. Как показывает опыт России, 
а также других стран, переход на рыночные 

отношения сопровождается быстрым ро-
стом цен, усилением действия инфляцион-
ных факторов. Очень важно правильно оце-
нить, является ли сам переход на рыночные 
отношения причиной углубления инфляции 
или при этих отношениях накопленный ра-
нее инфляционный потенциал получает 
свое реальное выражение. 

Очевидно, что в  условиях рыночных 
отношений возможности искусственного 
сдерживания инфляции резко сокраща-
ются. Вместе с  тем непоследовательность 
в  принятии решений по переходу к  рынку, 
непродуманность некоторых шагов усугу-
бляют имеющиеся трудности, усиливают 
инфляционные процессы. 

Опыт многих стран показал, что длитель-
ное функционирование централизованного 
планирования, как правило, приводит к на-
рушению сбалансированности материаль-
ных и денежных потоков. 

ИНФЛЯЦИЯ: МОНЕТАРНЫЕ 
И НЕМОНЕТАРНЫЕ ПРИЧИНЫ

Инфляция  — это обесценивание денег, 
снижение их покупательной способности, 
дисбаланс спроса и  предложения. В  бук-
вальном переводе термин «инфляция» (от 
лат. infl atio) означает «вздутие», т.е. пере-
полнение каналов обращения избыточными 
бумажными деньгами, не обеспеченными 
соответствующим ростом товарной массы. 

Отметим, что рост цен не всегда является 
признаком инфляции. Он может быть обу-
словлен ухудшением условий добычи сырья 
(большая глубина залегания полезных иско-
паемых, меньшее содержание руды); более 
высоким качеством продукции, производ-
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ством более сложных и современных ее мо-
делей; сезонными колебаниями цен (напри-
мер, в  производстве сельскохозяйственной 
продукции); циклическими колебаниями 
экономической конъюнктуры; следствием 
стихийных бедствий и пр.

Инфляционный рост цен — это относи-
тельное обесценивание денег по сравнению 
со стоимостью товаров, снижение покупа-
тельной способности денег. Можно ли опре-
делить то количество денег, которое будет 
достаточным для обслуживания товаров 
и  услуг в  экономике. Ответ на этот вопрос 
дают различные экономические теории.

Количество денег в  сфере обращения, 
необходимых для обслуживания товаров 
и услуг, должно быть равно сумме цен това-
ров и  услуг, деленных на скорость оборота 
денежной единицы. В  долгосрочном плане 
среднегодовые темпы прироста денежной 
массы должны быть равны среднегодовым 
долгосрочным темпам роста реального про-
дукта плюс темпы ожидаемой инфляции. 
Если в  экономике выдерживается данное 
требование, то при любых колебаниях де-
нежного предложения, которые есть всегда, 
экономика не получит инфляционного эф-
фекта.

Для современной рыночной экономики 
инфляция стала неотъемлемым явлением 
прежде всего в силу того, что современный 
рынок далек от условий совершенной кон-
куренции. Можно выделить следующие ин-
фляционные факторы, которые присущи 
всем развитым странам:

1. Рост государственных расходов об-
условлен расширением государственного 
регулирования экономики, проведением 
социальных программ. Следствием этого 
может явиться дефицит бюджета, источни-
ками покрытия которого становятся займы 
в центральном банке страны, эмиссия денег, 
а также внешние займы, формирующие бу-
дущий потенциал инфляции.

Помимо эмиссии денег центральный 
банк может отрицательно влиять и  на ин-
фляционные процессы в том случае, если он 
слабо либо несвоевременно контролирует 
и регулирует  денежное  обращение  в наци-

ональной экономике. В случае превышения 
предложения денежной массы над товарной 
образуется «избыток денег», которые обес-
цениваются, вследствие чего усиливается 
возможность инфляционного роста цен.

2. Возникновение крупных институтов 
частной власти — крупнейших фирм, транс-
национальных корпораций (монополий 
и  олигополий), получающих сверхприбыли 
за счет сдерживания предложения и поддер-
жания высокого уровня цен.

Следует отметить, что крупные финан-
сово-промышленные группы занимаются 
и  лоббированием, препятствуя прохожде-
нию антимонопольных решений правитель-
ства, снятию ограничительных тарифов на 
импорт конкурирующих товаров и т.п.

3. Усиление профсоюзов, добивающихся 
повышения заработной платы, в  том числе 
путем сокращения предложения труда. По-
вышение заработной платы, с одной сторо-
ны, увеличивает платежеспособный спрос, 
а с другой — издержки производства. И то, 
и другое является фактором роста цен.

4. Рост открытости национальных эко-
номик, развитие мирохозяйственных свя-
зей ведут к воздействию на цены внутрен-
него рынка колебаний курсов валют, цен 
на импортируемые товары и ресурсы и пр. 
Возникает так называемая «импортируе-
мая инфляция», которая связана с  прито-
ком в страну иностранной валюты, низким 
курсом национальной валюты, что ведет 
к  росту цен на импортные товары. Метод 
ревальвации (повышение курса националь-
ной валюты) может сделать импорт более 
дешевым. Однако ревальвация делает более 
дорогим экспорт отечественных товаров, 
снижая их конкурентоспособность на ми-
ровом рынке.

5. Индексация денежных доходов насе-
ления (в первую очередь заработной платы 
и социальных трансфертов). При необосно-
ванно высоких ее размерах, которые вызы-
ваются давлением профсоюзов, политиче-
ских партий и  ошибочными прогнозами 
в  части инфляционного роста цен, индек-
сация становится фактором формирования 
избыточного денежного спроса.
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Экономисты различают два типа инфля-
ций: инфляция спроса и  инфляция предло-
жения. 

Инфляция спроса 
Традиционно изменения в  уровне цен 

объясняются избыточным совокупным 
спросом. Экономика может попытаться 
тратить больше, чем она способна произво-
дить. Производственный сектор не в состо-
янии ответить на этот избыточный спрос 
увеличением реального объема продукции, 
потому что все имеющиеся ресурсы уже 
полностью использованы. Поэтому этот из-
быточный спрос приводит к  завышенным 
ценам на постоянный реальный объем про-
дукции и вызывает инфляцию спроса. Суть 
инфляции спроса иногда объясняют одной 
фразой: «Слишком много денег охотится за 
слишком малым количеством товаров».

Инфляция предложения 
Инфляция, вызванная ростом издержек 

производства  или уменьшением совокуп-
ного предложения. Инфляция может изме-
нениями издержек и предложения на рынке. 

Теория инфляции, обусловленной ростом 
издержек, объясняет рост цен такими фак-
торами, которые приводят к  увеличению 
издержек на единицу продукции. Издержки 
на единицу продукции  — средние издерж-
ки при данном объеме производства, также 
издержки можно получить, разделив общие 
затраты на ресурсы на количество произве-
денной продукции:

Издержки на единицу продукции =

=                 общие затраты
количество единиц продукции 

Повышение издержек на единицу про-
дукции в  экономике сокращает прибыли 
и  объем продукции, который фирмы гото-
вы предложить при существующем уровне 
цен, в результате уменьшается предложение 
товаров и услуг в масштабе всей экономики. 
Это уменьшение предложения в  свою оче-
редь повышает уровень цен. Следовательно, 
по этой схеме издержки, а не спрос взвинчи-
вают цены, как это происходит при инфля-
ции спроса. 

Инфляция проявляется в двух основных 
формах.

Первая форма  — это открытая инфля-
ция, которая характеризуется обесцени-
ванием денег, ростом общего уровня цен. 
Она характерна для рыночной экономики, 
где цены и  доходы формируются под воз-
действием спроса и  предложения. Инфля-
ционный рост цен деформирует рыночный 
механизм, но не ликвидирует реакцию эко-
номики на рыночные сигналы: в долгосроч-
ном периоде она не теряет способности к са-
монастройке в направлении равновесия при 
новом уровне цен.

Данная форма инфляции бывает двух 
видов: первый — инфляция спроса, возника-
ющая там, где производство не может отве-
тить на избыточный совокупный спрос уве-
личением объема производства, поскольку 
все имеющиеся ресурсы использованы 
в экономике.

Причиной такого смещения может быть 
увеличение государственных заказов (к 
примеру, военных), увеличение спроса на 
средства производства в  условиях полной 
занятости и  практически полной загруз-
ки производственных мощностей, а  также 
рост покупательной способности населения 
(рост заработной платы) в результате актив-
ных действий профсоюзов. В результате это-
го в обращении возникает избыток денег по 
отношению к количеству товаров; повыша-
ются цены. Характеризуется ажиотажным 
спросом на товары вследствие дефицита 
потребительских товаров, обусловленно-
го милитаризацией экономики, дефицитом 
бюджета.

Разумеется, какими бы причинами ни был 
вызван первоначальный рост цен, он немед-
ленно упирается в  границы, определяемые 
фактическим объемом денежной массы. 
Другими словами, само по себе увеличение 
спроса порождает не столько инфляцию, 
сколько угрозу инфляции. И это становится 
проблемой для институтов, регулирующих 
объем денежной массы, т.е. в  большинстве 
случаев  — для государства (Правительства 
и  Центрального банка). Если государство 
с целью предотвратить грозящий спад про-
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изводства реагирует увеличение этого объ-
ема, то отсюда, собственно, и  начинается 
инфляция:

 • в краткосрочном периоде — такая по-
литика вызывает рост цен и  увеличе-
ние реального выпуска;

 • в долгосрочном — только рост цен (ин-
фляционная спираль).

Если государство сдерживает рост де-
нежной массы, то уже в  краткосрочном 
периоде происходит дезинфляция  — сжи-
мается спрос и  восстанавливается равно-
весие.

Второй вид открытой инфляции  — ин-
фляция издержек (предложения). При откры-
той инфляции происходит рост цен на фак-
торы производства, что повышает издержки 
на единицу продукции.

В результате фирмы уменьшают предло-
жение товаров, что в свою очередь увеличи-
вает цену. В  условиях открытой инфляции 
рост цен перекладывается на потребителя, 
который получает компенсацию в  виде де-
нежных выплат. Однако это вызывает виток 
инфляции издержек.

Вторая форма инфляции  — это пода-
вленная инфляция. Подавленная инфля-
ция имеет место при формировании го-
сударством цен и  доходов. Не проявляясь 
в  росте цен, макроэкономическое нерав-
новесие проявляется в  этом случае прежде 
всего в  хронических товарных дефицитах. 
Особо это характерно для отраслей с высо-
кими издержками производства.

Товарный дефицит влечет необходимость 
внедрения элементов ограничительного ко-
мандного распределения (талоны, карточки, 
нормы отпуска товаров), общее снижение 
требований к качеству продукции, развитие 
«черного рынка», где товары продаются по 
высоким ценам. Формируется параллель-
ная, «теневая» экономика.

В  условиях подавленной инфляции по-
тери несут все экономические агенты офи-
циальной экономики, а  выигрывают лишь 
теневые и  криминальные структуры. По-
давленная инфляция особо характерна для 
стран с  тоталитарной командной эконо-
микой, где цены, доходы, физический объ-

ем и  структура ВНП жестко определяются 
и контролируются государством.

По степени интенсивности инфляцион-
ных процессов (по темпам роста цен) раз-
личают три вида инфляции:

 • умеренная (ползучая) инфляция ха-
рактеризуется постепенным незначи-
тельным повышением цен на товары до 
5 % в год. В этих условиях сохраняется 
стоимость денег, сбережения остаются 
прибыльными (так как процентный 
доход по ним выше роста цен), риск 
заключения контрактов в  текущих 
ценах незначителен, уровень жизни 
понижается несущественно. С  точки 
зрения экономических последствий 
умеренная инфляция рассматривается 
как фактор, придающий необходимый 
динамизм экономике;

 • галопирующая инфляция характери-
зуется среднегодовым повышением 
цен от 20 до 200 %. В  этих условиях 
цены перестают объективно отражать 
экономическую конъюнктуру и  боль-
шинство экономических субъектов ис-
пытывают затруднения с  планирова-
нием доходов и  расходов. Инвесторы 
теряют ориентиры, банки отказыва-
ются давать ссуды с  фиксированным 
процентом и  долгосрочные кредиты. 
Сбережения обесцениваются, стано-
вятся убыточными.

Долгосрочные инвестиции становятся, 
по сути, невозможными в силу высоких ин-
фляционных рисков. Капиталы перемеща-
ются из производства в  сектор «коротких 
денег», торгово-спекулятивный и финансо-
вый бизнес. Развиваются процессы «бегства 
от денег»  — стремление сохранить реаль-
ную стоимость денежных активов путем по-
купки товаров, недвижимости и пр.

Бегство от денег приобретает тотальный 
характер: развиваются денежные суррога-
ты — бартер, талоны, местные валюты, на-
туральная заработная плата;

 • гиперинфляция характеризуется 
среднемесячным приростом цен свы-
ше 50 %, когда их годовой рост исчис-
ляется четырехзначными цифрами. 
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Она оказывает разрушительное воз-
действие на объем национального про-
изводства, занятость, денежное обра-
щение. Деньги резко обесцениваются, 
с полной нагрузкой работает печатный 
станок, денежная эмиссия приобретает 
неконтролируемые размеры.

Во многих странах, испытавших гиперин-
фляцию, темпы роста цен резко опережали 
темпы роста количества денег в обращении 
в силу того, что стремление экономических 
субъектов быстрее избавиться от стреми-
тельно обесценивающихся денег многократ-
но повышало скорость их оборота.

Следует учитывать соотношение роста 
цен по различным товарным группам. Если 
цены различных товарных групп относи-
тельно друг друга не изменены, то в стране 
происходит сбалансированная инфляция. 
При изменении соотношения цен товарных 
групп в разных процентах можно говорить 
о несбалансированной инфляции.

Кроме того, инфляция может быть ожи-
даемой (предсказуемой, прогнозируемой), 
по сути, планируемой как результат тех 
или иных действий правительства страны 
в рамках осуществляемой макроэкономиче-
ской политики.

Неожиданная инфляция характеризу-
ется внезапным скачком цен. При наличии 
уже сформировавшихся инфляционных 
ожиданий населения неожиданная инфля-
ция влечет резкий рост расходов на приоб-
ретение товаров и  услуг, что провоцирует 
дальнейший рост цен и растущие инфляци-
онные ожидания.

С точки зрения критерия, соотноситель-
ности роста цен по различным товарным 
группам различают:

1) сбалансированную инфляцию;
2) несбалансированную инфляцию.
При сбалансированной инфляции цены 

различных товаров неизменны относитель-
но друг друга, а при несбалансированной — 
цены различных товаров постоянно изме-
няются по отношению друг к другу, причем 
в различных пропорциях.

Сбалансированная инфляция не страш-
на для бизнеса. Приходится лишь перио-

дически повышать цены товаров: сырье 
подорожало в  10 раз, и  вы соответственно 
увеличиваете цену своей конечной продук-
ции. Риск потери доходности присущ толь-
ко тем предпринимателям, которые сто-
ят последними в  цепочке повышения цен. 
Это, как правило, производители сложной 
продукции, основанной на интенсивных 
внешних кооперационных связях. Цена на 
их продукцию отражает всю сумму повы-
шения цен внешней кооперации, и именно 
они рискуют задержать сбыт сверхдорогой 
продукции конечному потребителю. Зани-
маться этим бизнесом опасно, акции соот-
ветствующих фирм лучше не приобретать.

Несбалансированность инфляции  — 
большая беда для экономики. Но еще 
страшнее, когда нет прогноза на будущее, 
нет уверенности хотя бы в  том, что товар-
ные группы-лидеры роста цен останутся ли-
дерами и завтра, и через неделю, и через год. 
Невозможно рационально выбрать сферы 
приложения капитала, рассчитать и  срав-
нить доходность вариантов инвестирова-
ния.

Экономические и  социальные послед-
ствия инфляции сложны и разнообразны.

Небольшие ее темпы содействуют росту 
цен и  норм прибыли, являясь, таким об-
разом, фактором временного оживления 
конъюнктуры. По мере углубления инфля-
ция превращается в серьезное препятствие 
для воспроизводства, обостряет экономиче-
скую и социальную напряженность в обще-
стве.

Инфляция дезорганизует хозяйство, на-
носит серьезный экономический ущерб как 
крупным корпорациям, так и мелкому биз-
несу прежде всего из-за неопределенности 
рыночной конъюнктуры. Инфляция затруд-
няет проведение эффективной макроэко-
номической политики. К тому же неравно-
мерный рост цен усиливает диспропорцию 
между отраслями экономики и  обостряет 
проблемы реализации товаров на внутрен-
нем рынке.

Такая инфляция активизирует бегство 
от денег к  товарам, превращая этот про-
цесс в  лавинообразный, обостряет товар-
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ный голод, подрывает стимул к денежному 
накоплению, нарушает функционирование 
денежно-кредитной системы. Кроме того, 
в  условиях инфляции обесцениваются сбе-
режения населения, потери несут банки 
и  учреждения, предоставляющие кредиты. 
Интернационализация производства облег-
чает перенос инфляции из страны в страну, 
осложняя международные валютные и кре-
дитные отношения. Инфляция подавляет 
мотивы к высокопроизводительному труду, 
обрекает производство на низкую эффек-
тивность и технологическую отсталость.

Инфляция имеет и  социальные послед-
ствия: она ведет  к  перераспределению 
национального дохода, является как бы 
сверхналогом для населения, что обуславли-
вает отставание темпов роста номинальной, 
а также реальной заработной платы от резко 
возрастающих цен на товары и услуги.

Негативное влияние инфляции может 
вызывать определенные последствия, свя-
занные с порождением  диспропорций  вос-
производства в различных сферах рыночно-
го хозяйства.

Рассмотрим некоторые из них:
1) ускоренная материализация денеж-

ных средств;
2) скрытая государственная конфиска-

ция денежных средств через   налоги; 
3) перераспределение доходов и  богат-

ства;
4) отставание цен государственных 

предприятий от рыночных;
5) обратная пропорциональность темпа 

инфляции и уровня безработицы; 
6) падение реального процента;
7) нестабильность экономической ин-

формации.
Рассмотрим каждое из последствий более 

подробно.
Одним из последствий несбалансирован-

ной инфляции является ускоренная матери-
ализация денежных средств.

Население и  корпорации стремятся ма-
териализовать свои быстро обесценива-
ющиеся денежные запасы. Люди скупают 
антиквариат, драгоценности, технику и  т. 
д. Фирмы разрабатывают планы по акти-

визации использования денежных ресур-
сов. Стимулируется слабо продуманный, 
поспешный и  чрезмерный темп накопле-
ния материальных запасов впрок. Дефицит 
нарастает параллельно с  «затовариванием» 
складских помещений предприятий и орга-
низаций, захламлением квартир населения. 

Следующее последствие  — скрытая го-
сударственная конфискация денежных 
средств через налоги. Об опасности подоб-
ной скрытой государственной конфиска-
ции денежных средств писал еще Дж. Койне 
в 30-х годах XX века. По мере роста инфля-
ции прогрессивное налогообложение авто-
матически все чаще зачисляет различные 
социальные группы и  виды бизнеса во все 
более состоятельные или доходные. При 
этом не берется в расчет: реально или толь-
ко номинально возрос доход. Это позволя-
ет правительству собирать возрастающую 
сумму налогов даже без принятия новых на-
логовых законов и ставок. Как следствие — 
ухудшение отношения бизнеса и населения 
к правительству. 

Еще одним последствием можно назвать  
перераспределение доходов и  богатства. 
Любой внутригосударственный займ в  ус-
ловиях инфляции при возвращении спустя 
период времени по номиналу восполняется 
полностью, а реально возвращается гораздо 
меньше. Это происходит в связи с тем, что 
с  течением времени национальная волюта 
постепенно обесценивается.

Полностью избавиться от подобного не-
гативного эффекта нельзя в  силу непред-
сказуемости и  несбалансированности ин-
фляции. Следовательно, при инфляции 
невыгодно давать в долг надолго не только 
по фиксированной ставке, но зачастую даже 
по нарастающей. Если же давать в долг под 
слишком высокий процент нарастания, то 
подобные ссуды вряд ли кто возьмет по той 
же причине  — непредсказуемость инфля-
ции. Чем неожиданнее, быстрее по отно-
шению друг к другу растут цены, тем лучше 
для одних и хуже для других. 

Четвертое последствие  —  отставание 
цен государственных предприятий от ры-
ночных. В частном секторе рыночной эконо-



ЭКОНОМИКА

ФЕМИДА  SCIENCE  № 1  2015 43

УДК 330

мики цены издержек производства и  това-
ров пересматриваются чаще и быстрее, чем 
в государственном (регулируемом) секторе. 
Во время инфляции госпредприятия вы-
нуждены обосновывать каждое повышение 
цен, получать на это разрешение всех выше-
стоящих организаций. Процесс этот долог 
и неэффективен, и в условиях ежемесячного 
резкого, неожиданного и  скачкообразного 
роста инфляции, даже технически, трудно 
осуществим.  В  итоге нарастает дисбаланс 
частного и  общественного секторов. Дан-
ный эффект особенно опасен, так как  го-
сударство утрачивает свой экономический 
потенциал воздействия на рынок. 

Пятым по счету последствием выделим 
обратную пропорциональность темпа ин-
фляции и уровня безработицы.

Рост инфляции практически всегда со-
четается с  высокой, хотя и  неполной заня-
тостью и  большим объемом националь-
ного производства. И  наоборот, снижение 
инфляции совпадает по времени со спадом 
производства и  ростом безработицы. При-
мер: Польша весной 1990 г. Здесь частичная 
стабилизация роста цен сопровождалась 
продолжающимся спадом производства 
и значительным ростом безработицы (толь-
ко за весну 1990 г. безработица возросла в 2 
раза — с 200 тыс. до 400 тыс. человек).

Очередное последствие инфляции — не-
стабильность экономической информации.

Цены  — это главный индикатор рыноч-
ной экономики. Ценовая информация  — 
главная для бизнеса.  Недостаточность и не-
стабильность экономической информации 
мешают составлению бизнес-планов. В ходе 
инфляции цены постоянно меняются, про-
давцы и покупатели товаров все чаще оши-
баются в выборе оптимальной цены. Падает 
уверенность в  будущих доходах, население 
утрачивает экономические стимулы, снижа-
ется активность бизнеса.

ОСОБЕННОСТИ ИНФЛЯЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В РОССИИ

В 1992  г. Правительство РФ объявило 
о либерализации цен. Был снят администра-
тивный контроль над ценами и  производ-

ством, отменены рационирование ресурсов, 
квотирование экспорта и  импорта, множе-
ственность обменного курса, точнее они 
остались в ограниченном масштабе. Попыт-
ки государства (в начале 1992 г.) проводить 
жесткую налоговую и  денежную политику 
при отсутствии сильной национальной ва-
люты и валютного контроля оказались бес-
смысленными и  потерпели крах. Потребо-
вались меры к  ужесточению контроля над 
потоком бесконтрольно эмитируемых ру-
блей из государств «рублевой зоны», а также 
таможенный и валютный контроль, прежде 
чем был наложен контроль над денежной 
системой. Из-за слабости правового и  ад-
министративного обеспечения договорной 
дисциплины неплатежи стали массовым яв-
лением. Бурное развитие теневой экономи-
ки и преступности способствовали парали-
чу ряда предприятий и  предпринимателей, 
финансовой системы.

В результате либерализации цен темп 
их роста оказался настолько сильным, что 
денежная масса не успевала за ним, ее не 
хватало для расчетов. Для увеличения ее 
объема Центральный банк РФ расширил 
купюрность банкнот, а  затем принял меры 
по организации расчетно-кассовых цен-
тров для безналичных расчетов. Эти меры 
оказались недостаточными. Денежная мас-
са, наличная и  безналичная, увеличилась 
в 1992 г. в 7,6 раза, тогда как цены возросли 
в  26 раз. В  1993  г. наличная и  безналичная 
масса возросла в  5,1 раза, а  цены выросли 
почти в 10 раз. В 1994 г. цены увеличились 
почти в 4 раза, тогда как денежная масса — 
только в 2,9 раза. В определенной мере вос-
приняв идеи монетарной концепции, ко-
торая заключалась в  том, что ЦБ изменяет 
количество денежных средств, находящихся 
в банковской системе, что дает возможность 
изменять процентную ставку, воздействуя 
на инвестиции и доходы. Увеличение пред-
ложения денежной массы снижает процент-
ную ставку, а уменьшение предложения де-
нег ее повышает, предприняло ряд реформ. 
В соответствии с этой концепцией государ-
ственное регулирование экономики долж-
но осуществляться крайне ограниченно, 
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в основном за счет устойчиво-равномерной 
денежной эмиссии. Поскольку инфляция 
возникает по причине избытка денег в  об-
ращении, необходимо уменьшить объем 
совокупного спроса населения. Российский 
вариант инфляции, возникшей не из-за 
бюджетного дефицита, который, напротив, 
явился следствием инфляционных процес-
сов, а  по причине инфляционных затрат, 
требует не монетаристских методов ее прео-
доления, а иного подхода. Попытки сдержи-
вать инфляцию только путем ограничения 
денежной массы хотя и дали определенные 
положительные результаты, но при этом 
повлекли за собой ряд негативных послед-
ствий: спад производства, рост неплатежей, 
падение жизненного уровня.

Российская инфляция  — это инфляция 
издержек и частично бюджетного дефицита, 
а не избытка денежной массы.

В России инфляция сочеталась одновре-
менно со спадом производства, т.е. про-
исходила стагфляция. Для России самый 
предпочтительный вариант регулирования 
инфляции — это стагфляционная политика, 
где применяется политика доходов — согла-
сование и  увязка темпов роста заработной 
платы и  цен под наблюдением и  при по-
средничестве государства. Таким образом, 
антиинфляционная политика должна ис-
пользовать два регулятора: рыночный и го-
сударственный.

Возникновение и рост инфляции сопро-
вождались процессами в области товарного 
и  денежного обращения: стремительным 
ростом цен (в 1992–1994 гг. они увеличи-
лись почти в  1000 раз); резким падением 
объема предлагаемых товаров и услуг в ре-
альном выражении (более чем на 50 %); сни-
жением ВВП (1992  г.  — на 19 %, 1993  — на 
12 %, 1994 — на 15 %); падение инвестиций 
(1992 г. — на 40 %, 1993 — на 12 %, 1994 — на 
26 %).

Обесценивание денег в России происхо-
дило из-за монопольного повышения цен 
при отсутствии конкуренции и  наличии 
государственного регулирования инфля-
ционного процесса. Цены поднимали по-
средники-перекупщики в  сфере оптовой 

и розничной торговли. Розничные цены на 
товары и услуги в несколько раз превышали 
цены производителей.

Расширение кредитной экспансии только 
укрепляло сложившийся уровень инфля-
ции и требовало все новой и новой эмиссии 
денег. Дефицит государственного бюджета 
увеличивался за 1992–1994 гг. и  превысил 
в 1994 г. 60 трлн. руб. Создавшийся дефицит 
покрывался за счет централизованных кре-
дитов ЦБ и  имел инфляционную природу. 
Задолженность по кредитам федеральному 
бюджету только в  1994  г. возросла с  13 до 
66 трлн. руб. С целью ослабления инфляции 
Министерство финансов РФ с  мая 1994  г. 
приступило к  выпуску государственных 
облигаций (ГКО). Значительную роль в рас-
кручивании инфляции сыграл процесс дол-
ларизации: покупаемые населением доллары 
увеличивают величину суммы цен товаров 
и  услуг в  России. Возникает дополнитель-
ный платежеспособный спрос со стороны 
населения, предприятий и  банков. Валют-
ный товар, купленный за рубли, находится 
в запасах как внутри страны, так и за ее пре-
делами, а его эквивалент (рубли) остается во 
внутреннем денежном обращении, что само 
по себе служит стимулом инфляции.

Таким образом, главной причиной ин-
фляции в  России следует считать отпуск 
цен, осуществленный в условиях несформи-
ровавшегося рынка и отсутствия конкурен-
ции. Падение производительности труда, 
снижение объемов производства наблюда-
лись в России уже в 1993 г.

Из всех видов инфляции наиболее губи-
тельной является гиперинфляция, сопрово-
ждаемая астрономическим ростом денеж-
ной массы в  обращении и, как следствие, 
катастрофическим ростом цен на потреби-
тельские товары. Роль денег в этих условиях 
сильно падает, появляются параллельные, 
в том числе иностранные, валюты. В России 
в первой половине 1997 г. темпы инфляции 
составили 17–20 % в месяц или около 700 % 
в год, что указывает на все признаки гипе-
ринфляции.

Российский кризис носит системный 
и  структурно-технологический характер. 



ЭКОНОМИКА

ФЕМИДА  SCIENCE  № 1  2015 45

УДК 330

Он возник из-за того, что прежняя система 
экономики, основанная на командах свер-
ху, жесткой централизации материальных 
и финансовых ресурсов, подавлении рыноч-
ных механизмов и конкуренции, на уравни-
тельности и  иждивенчестве предприятий, 
завела страну в  тупик. Прежняя система 
обусловила: технологическую и  экономи-
ческую стагнацию, структурные перекосы 
в  экономике, дефицитность, запущенность 
потребительского сектора, перегружен-
ность базовыми производствами при ги-
гантской милитаризации. Эти недостатки 
препятствовали переходу к  новому техно-
логическому укладу, развернувшемуся в ми-
ровой экономике.

Главная причина российской инфля-
ции  — диспропорции в  процессе обще-
ственного воспроизводства. Следствие ин-
фляции  — нарушение закона денежного 
обращения. Основной формой проявления 
инфляции стал рост цен и  обесценивание 
денег. Она зависит от отраслевых диспро-
порций, недоразвитости социальных пара-
метров, недостаточности распространения 
рыночных структур, т.е. товарно-денежных, 
рыночных отношений во всех сферах хо-
зяйства и  отдельных секторах. Подавление 
инфляции требует от правительства курса 
на оздоровление социально-экономической 
ситуации и  начало экономического роста, 
необходимо стимулирование роста но-
вой производственной и  технологической 
базы, позволяющей осуществить глубокие 
и  структурные преобразования в  эконо-
мике. Но это направление экономической 
политики оказалось неприемлемым к  кон-
кретной российской ситуации, в частности, 
по причине немонетарной природы рос-
сийской инфляции, иными словами, скачок 
цен, наблюдавшийся в  сырьевых отраслях, 
послужил основной причиной повышения 
уровня цен в  других сферах народного хо-
зяйства. Введение налога на добавленную 
стоимость в российских условиях еще боль-
ше усугубило инфляцию, он прямым обра-
зом повлиял на увеличение цен, поскольку 
включает в  себя стоимость на каждой ста-
дии производства и продвижения товара.

После августовского финансового кри-
зиса (1998 г.) значительным импульсом для 
тенденции роста цен стала девальвация ру-
бля, вызвавшая резкое удорожание импорт-
ной продукции, ранее нередко относитель-
но дешевой по сравнению с отечественной. 
Падает уровень занятости населения, что 
обуславливает непредвиденные расходы го-
сударства на пособия по безработице. Уве-
личивается бюджетный дефицит по причине 
неплатежей, из-за недопоступления налогов 
от предприятий, приостановивших свою де-
ятельность. В последние годы первой волны 
инфляции (1996- первая половина 1998 гг.) 
при сохранении высоких темпов роста цен 
произошли изменения в  причинах инфля-
ционных процессов в России. В этот период 
начала внедряться новая модель покрытия 
бюджетного дефицита. Вместо прямой де-
нежной эмиссии стали выпускать государ-
ственные краткосрочные долговые обяза-
тельства. В результате на первый план среди 
причин инфляционного роста цен выдви-
нулись факторы, связанные не с ростом де-
нежной массы в  обращении, которая сдер-
живалась, а  иногда проводилась политика 
ее сокращения, а с ростом издержек, вызы-
ваемых увеличением процентов за кредит, 
стоимости обслуживания ГКО и  другими 
причинами. При этом темпы инфляции ста-
ли снижаться, особенно со второй полови-
ны 1996 г., когда проводилась политика сни-
жения стоимости кредитов и обслуживания 
ГКО. В 1996 г. цены росли на 50 % медленнее, 
чем в 1995 г., а в 1997 г. — на 10 % медленнее, 
чем в  предыдущем году. Уменьшению тем-
пов инфляции способствовала политика, 
направленная на стабилизацию валютного 
курса. Поддержание, например, темпов сни-
жения курса рубля к доллару США на уров-
не не выше 1 % в месяц в первой половине 
1998 г. позволило снизить темпы роста рос-
сийских потребительских цен до 0,2 %-0,5 % 
в  месяц и  сохранить их вплоть до августа 
1998 г. В целом с августа 1998 г., когда разра-
зился кризис неплатежей российского пра-
вительства и коммерческих банков, по март 
1999  г. темпы инфляции, подсчитываемые 
журналом «Эксперт», составили 72,5 %. При 
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этом наиболее значительно выросли цены 
в августе 1998 г. — 31,7 %, в остальные меся-
цы темпы инфляции 2,2–9,7 %. В результате 
отказа российского правительства от упла-
ты в течение трех месяцев внешних и вну-
тренних долгов и от поддержания курса ру-
бля к доллару США в рамках установленного 
валютного коридора курс рубля резко упал. 
В результате значительного роста цен на им-
портную продукцию резко снизился спрос 
на нее на внутреннем рынке, и  произошло 
сокращение ввоза. Снижение спроса на им-
портную продукцию усилило конкурентные 
позиции российских производителей ана-
логичной продукции и позволило им повы-
сить внутренние цены ее реализации, уси-
лив тем самым инфляционные тенденции, 
проявляющиеся на национальном рынке, 
а также импортеры, с тем чтобы сохранить 
свои позиции на российском рынке, вынуж-
дены были снижать долларовые цены.

Итак, возникновению инфляции в  Рос-
сии послужили следующие причины:

 • глубокие деформации и  диспропор-
ции общественного производства;

 • структурные перекосы экономики,
 • монополизм производителей товар-

ной продукции;
 • милитаризированная экономика;
 • разбухший государственный аппарат.

Действие инфляционных механизмов 
в  России стимулировалось государствен-
ным (бюджетным) финансированием 
и  льготным кредитованием. Низкий уро-
вень конкуренции в сфере промышленно-
го производства и  сохранение монополи-
стических структур не дали возможности 
проявиться «кейнсианскому эффекту». 
Последовавшие затем рост цен на обо-
рудование, сырье, топливо и  повышение 
зарплаты при сокращении производства 
привели к тому, что инфляция спроса пе-
реросла в другую форму — инфляцию из-
держек производства (инфляция предло-
жения).

Механизм инфляции предложения зиж-
дется на таких факторах, как:

 • рост цен на промежуточные товары, 
диктат предприятий, производящих 

электроэнергию и другие энергоресур-
сы;

 • слабо развитая инфраструктура рын-
ка, в частности инструменты частного 
инвестирования, перелива капиталов, 
аккумуляции сбережений населения, 
что особенно характерно для эконо-
мики переходного тина;

 • несовершенство конкуренции на рын-
ке, его монополизированность; нали-
чие барьеров для конкуренции в виде 
высокого уровня дифференциации 
продукта, законодательных ограниче-
ний на вхождение в  отрасль «посто-
ронних» структур (лицензирование);

 • недоразвитость рынка труда.
В условиях слаборазвитой рыночной эко-

номики, лишенной рыночных стимулов, 
товарно-денежные отношения начинают 
частично функционировать по законам мо-
нополизированного рынка, как это имело 
место в России. В таких условиях перестает 
действовать механизм цены равновесия.

Специфика инфляции в России заключа-
ется в следующем:

 • рост и  развитие инфляции происхо-
дили в  условиях товарного голода на 
фоне постоянно возникающих кризи-
сов неплатежей, в  том числе по бан-
ковским структурам, которые достиг-
ли больших размеров;

 • инфляция сопровождалась наличием 
нереального валютного курса, кото-
рый формировался не рынком, а лишь 
его потребительской частью;

 • инвестиции в народное хозяйство не 
вкладывались из-за невозможности 
формирования реального валютно-
го курса в  равной степени рынком 
потребительским и  рынком инве-
стиционным (здания, сооружения, 
земля);

 • инвестиционная сфера не могла фор-
мироваться, поскольку коммерческие 
банки не имели реальных налоговых 
льгот, связанных с вложением в инве-
стиционный процесс.

Высокий уровень инфляции делает за-
нятие бизнесом крайне рискованным, по-
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скольку предприниматели не знают, по ка-
ким ценам они будут продавать свой товар 
или покупать сырье. В такой экономической 
ситуации падает объем инвестиций, в  том 
числе и иностранных, что сокращает доступ 
к  иностранному «ноу-хау». Одновременно 
становится невозможным вести междуна-
родную торговлю на какой-либо прочной 
основе, потому что реальная цена импорта 
и  экспорта становится слишком неопреде-
ленной.

Ценность сбережений населения рез-
ко уменьшается, потому что, как правило, 
ставки банковских процентов слишком низ-
ки для того, чтобы защитить сбережения от 
инфляции.

Важнейшим фактором развития ин-
фляции в  современном обществе следует 
считать инфляцию издержек, связанную 
с  производством и  предложением товаров, 
а также с общеэкономическими рыночными 
условиями. Однако признание этого факто-
ра в качестве одной из первопричин инфля-
ции заставляет обратить внимание и на дру-
гие причины инфляции. Наиболее значимой 
из них является фактор денежного обраще-
ния и платежеспособного спроса инфляция 
спроса.

Инфляцию не зря называют проблемой 
века. Многие страны мира в результате ин-
фляционных кризисов испытали болезнен-
ную полосу развития, прежде чем удалось 
привести экономику к стабильности.

В конце XX столетия российская эконо-
мика претерпела одну из самых глобальных 
в мире перестроек, пришла в состояние зна-
чительного спада. Положение осложнилось 
тем, что «наша» инфляция по своей природе 
далека от модели классической инфляции 
спроса или монетаристской концепции ин-
фляции издержек. Соответственно и  про-
граммы радикальных рыночных реформ 
требовали адекватного подхода к  «лече-
нию» экономики, характеризующейся уни-
кальными социально-экономическими ус-
ловиями: деформированной структурой 
народного хозяйства с  огромным преобла-
данием выпуска средств производства и во-
оружений, полной монополизацией и  ого-

сударствлением, низкопроизводительным 
сельским хозяйством, невысоким уровнем 
жизни, социальной и  политической неста-
бильностью.

В этих условиях Россия стоит перед необ-
ходимостью решения нескольких взаимооб-
условленных сложных задач, основными из 
которых являются:

 • политическая стабилизация, прежде 
всего на путях формирования россий-
ской государственности;

 • социально-экономическая стабилиза-
ция и  выход из жесточайшего и  все-
охватного кризиса;

 • проведение собственно рыночной эко-
номической реформы таким образом, 
чтобы она не вызывала нарастания 
в  хозяйстве страны разрушительных 
процессов, в  первую очередь — ин-
фляционных.

До 1992  г. в  странах бывшего СССР се-
рьезной антиинфляционной политики не 
проводилось. Сложность ситуации заклю-
чается в том, что антиинфляционную поли-
тику в  Российской Федерации, например, 
нельзя свести лишь к  косвенным эконо-
мическим рычагам. Очевидно, что нару-
шение пропорций в  народном хозяйстве 
можно постепенно устранить при помощи 
структурной политики государства и даже 
прямыми административными методами, 
в частности, сокращением военных расхо-
дов, рационализацией производственных 
капиталовложений, переходом с  бюджет-
ного финансирования части производ-
ственных капиталовложений на использо-
вание средств предприятий, привлечением 
акционерного капитала и  т.д., ломкой мо-
нополистического структуры экономики. 
Все это необходимо дополнить мерами, 
которые ограничивают денежную массу, 
устраняют дефицит госбюджета, стабили-
зируют курс национальной валюты, а так-
же созданием для усиления конкуренции 
в экономике.

Ниже представлена таблица месячной 
и годовой инфляции России с 1991 года по 
настоящее время, выраженной в % относи-
тельно предыдущего периода. 
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Таблица 1
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год

2014 0,59 0,70 1,02 0,90 0,90 0,62 0,49 0,24 0,65 0,82 1,28 2,62 11,36

2013 0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82 0,14 0,21 0,57 0,56 0,51 6,45

2012 0,50 0,37 0,58 0,31 0,52 0,89 1,23 0,10 0,55 0,46 0,34 0,54 6,58

2011 2,37 0,78 0,62 0,43 0,48 0,23 -0,01 -0,24 -0,04 0,48 0,42 0,44 6,10

2010 1,64 0,86 0,63 0,29 0,50 0,39 0,36 0,55 0,84 0,50 0,81 1,08 8,78

2009 2,37 1,65 1,31 0,69 0,57 0,60 0,63 0,00 -0,03 0,00 0,29 0,41 8,80

2008 2,31 1,20 1,20 1,42 1,35 0,97 0,51 0,36 0,80 0,91 0,83 0,69 13,28

2007 1,68 1,11 0,59 0,57 0,63 0,95 0,87 0,09 0,79 1,64 1,23 1,13 11,87

2006 2,43 1,66 0,82 0,35 0,48 0,28 0,67 0,19 0,09 0,28 0,63 0,79 9,00

2005 2,62 1,23 1,34 1,12 0,80 0,64 0,46 -0,14 0,25 0,55 0,74 0,82 10,91

2004 1,75 0,99 0,75 0,99 0,74 0,78 0,92 0,42 0,43 1,14 1,11 1,14 11,74

2003 2,40 1,63 1,05 1,02 0,80 0,80 0,71 -0,41 0,34 1,00 0,96 1,10 11,99

2002 3,09 1,16 1,08 1,16 1,69 0,53 0,72 0,09 0,40 1,07 1,61 1,54 15,06

2001 2,8 2,3 1,9 1,8 1,8 1,6 0,5 0,0 0,6 1,1 1,4 1,6 18,8

2000 2,3 1,0 0,6 0,9 1,8 2,6 1,8 1,0 1,3 2,1 1,5 1,6 20,1

1999 8,4 4,1 2,8 3,0 2,2 1,9 2,8 1,2 1,5 1,4 1,2 1,3 36,6

1998 1,5 0,9 0,6 0,4 0,5 0,1 0,2 3,7 38,4 4,5 5,7 11,6 84,5

1997 2,3 1,5 1,4 1,0 0,9 1,1 0,9 -0,1 -0,3 0,2 0,6 1,0 11,0

1996 4,1 2,8 2,8 2,2 1,6 1,2 0,7 -0,2 0,3 1,2 1,9 1,4 21,8

1995 17,8 11,0 8,9 8,5 7,9 6,7 5,4 4,6 4,5 4,7 4,6 3,2 131,6

1994 17,9 10,8 7,4 8,5 6,9 6,0 5,3 4,6 8,0 15,0 14,6 16,4 214,8

1993 25,8 24,7 20,1 18,7 18,1 19,9 22,4 26,0 23,0 19,5 16,4 12,5 840,0

1992 245,3 38,0 29,9 21,7 11,9 19,1 10,6 8,6 11,5 22,9 26,1 25,2 2508,8

1991 6,2 4,8 6,3 63,5 3,0 1,2 0,6 0,5 1,1 3,5 8,9 12,1 160,4

ИНФЛЯЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 
ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ

В прошедшем, уже ставшим историей, 
2013 году официальная инфляция в России 
также превысила прогнозируемые показате-
ли. Минэкономразвития предсказывало не 
более 6,2 %, но в  действительности основ-
ные потребительские (продовольственные) 
товары подорожали на 7,3 %, а услуги на 8. 
Правда, непродовольственные товары вы-
росли в цене только на 4,5 %, и эта тенденция 
держится несколько лет кряду, т.е. наиболее 
разбалансированным сектором экономики 

является сельское хозяйство и  предприя-
тия, перерабатывающие сельхозсырье. Ина-
че говоря, инфляция в  России 2014  г., как 
и  в предыдущие годы, обусловлена струк-
турными «перекосами» в экономике страны 
в большей степени, чем неблагоприятными 
для развития внешними факторами. 

По итогам 2013  г. инфляция составила 
6,5 % (при прогнозе в  коридоре 5–6 %), то 
есть официальные целевые показатели были 
превышены, что должно было послужить 
сигналом раннего предупреждения. Тем не 
менее, прогноз на 2014 г. выражался в доста-
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точно оптимистических цифрах — 4 %. Дей-
ствительность достаточно быстро внесла 
коррективы, и  новое прогнозное значение 
поднялось до 5 % (график 1).

Какой инфляция в России в 2014 г.? На-
чало года ознаменовалось неожиданным 
и резким падением рубля. По итогам перво-
го квартала не без усилий стабилизирован-
ный курс рубля все же «просел», и инфляция 
составила 2,3 %. В дальнейшем, невзирая на 
усилия Центрального банка, нашедшие вы-
ражение в валютной интервенции и задей-
ствовании резервного фонда, рост инфля-
ции продолжался: так, в  марте инфляция 
в России (2014 г.) составила 1 % (аналогич-
ный показатель 2013 г. — 0,3 %).

График 1

Тем не менее есть все основания ожидать 
превышения таргета по инфляции: в  теку-
щем году российскую экономику испытыва-
ют на прочность многочисленные внутрен-
ние и внешние факторы:

 • усиливающиеся структурные диспро-
порции в экономике;

 • массированный отток капитала за ру-
беж;

 • «однобокие» регуляторные мероприя-
тия Центробанка РФ;

 • игнорирование признаков стагнации 
в экономике;

 • практически нулевой прирост ВВП;
 • «крымский фактор», оказывающий су-

щественное давление на экономику;
 • два этапа международных санкций 

в ответ на аннексию Крыма и надвига-
ющийся третий этап.

Инфляцию в  России 2014  г. Росстат 
в  апреле зафиксировал на уровне 7,3 % (в 

годовом выражении), а  в  мае этот показа-
тель еще вырос — до 7,6 %. В данных услови-
ях рассчитывать даже на то, что инфляция 
останется на уровне 2013 г., совершенно не-
обоснованно.

Инфляция 2014 года в России — индика-
тор надвигающегося кризиса.

Текущий показатель инфляции был бы 
значительно выше, если бы не сдерживаю-
щие меры со стороны Центрального бан-
ка. Валютная интервенция, используемая 
без поддержки немонетарными методами 
управления инфляционными процессами, 
не дает долговременного эффекта, но служит 
лишь «симптоматическим лечением» эконо-
мики. Реальный уровень инфляции послу-
жил бы сигналом приближения момента 
перехода от стагнации к  явному экономи-
ческому кризису. Впрочем, Центральный 
банк, очевидно, осознает надвигающиеся 
риски, поскольку говорит о высоком уровне 
озабоченности текущими показателями ин-
фляции.

Инфляция в России  составит 7,8 % в го-
довом выражении. Считается, что это будет 
пиковое значение, после которого инфля-
ция будет снижаться. Но рассчитывать на 
это можно лишь в случае, если в действие не 
вступит третья волна международных санк-
ций.

По предварительным данным, инфля-
ция — 2014 г. в декабре достигла 11,4 %.

По данным, полученным на основании 
еженедельной регистрации потребитель-
ских цен на 64 вида важнейших товаров 
и услуг в 272 городах России, индекс потре-
бительских цен в  декабре 2014  г. составит 
102,6 %, с  начала года  — 111,4 % (в декабре 
2013 г. — 100,5 %, с начала года — 106,5 %). 

По прогнозным данным рост цен на про-
довольствие в РФ в 2015 году может превы-
сить 10 %.

По отдельным товарам инфляция может 
превысить 20 %, по большинству товаров — 
немногим более 10 %.

При этом правительство РФ будет кон-
тролировать ситуацию на потребительском 
рынке в  отношении необоснованного за-
вышения цен. Незащищенным категориям 
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граждан будет оказана дополнительная по-
мощь, финансовая поддержка.

Инфляция  — это снижение покупатель-
ной способности бумажных денег, т.е. их 
обесценивание. Этот процесс неизбежно со-
путствует рыночной экономике. Инфляция 
сменяется дефляцией (обратным процес-
сом) очень редко, впрочем, дефляционная 
экономика также не способствует благосо-
стоянию граждан. Поэтому пугаться инфля-
ции не стоит, если она невысока и  хорошо 
прогнозируется. Причина страха россиян 
перед ростом цен кроется в  галопирующей 
инфляции 90-х  гг. Конечно, присущий раз-
витым странам показатель в 1–3 % в год мно-
го лучше, чем 7–8 %, которые демонстрирует 
российская экономика переходного периода.

При сравнении динамики роста инфля-
ции в  России и  Европе многие отталкива-
ются от неуместности подобного сопостав-
ления. Развитые и  развивающиеся страны 
отличаются по многим параметрам. И пре-
жде всего монетарной политикой государ-

ства, то есть абсолютно разной стоимостью 
денег, что прямо отражено не только в учет-
ной ставке ЦБ и соответственно процентам 
по кредитам, но и теми же темпами инфля-
ции. Если рассуждать подобным образом, 
то все закономерно. Но все же даже сами 
европейцы порой удивляются российским 
ценникам в магазинах. 

Государства всех развитых стран мира 
с рыночной экономикой регулярно рассчи-
тывают и  отслеживают уровень инфляции 
т.к. он отражает процессы, происходящие 
в обществе и очень часто является обратной 
связью, реакцией на проводимую государ-
ственную политику (график 2). 

Уровень инфляции определяется на ос-
нове изменения цены набора определенных 
товаров и услуг за определенный промежу-
ток времени и, как следствие, изменения по-
купательской способности денег в  стране. 
Уровень инфляции — одна из самых важных 
характеристик экономики страны, ключе-
вой атрибут состояния экономики: и низкая 

Таблица 2
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инфляция (дефляция), и высокая инфляция 
(гиперинфляция) являются признаками 
различных экономических проблем в стра-
не. 

Более наглядно изменение уровня ин-
фляции можно наблюдать в таблице.  Одна-

ко несмотря на снижение уровня инфляции, 
сравнивая динамику потребительских цен 
России с другими странами, мы можем сде-
лать вывод, что Россия по-прежнему зани-
мает лидирующее место по уровню приро-
ста цен:

Таблица 3

Страна Месяц За месяц, % В годовом 
исчислении, %

С начала 
года, %

Англия Декабрь 2014 0,00 0,55 0,55

Германия Декабрь 2014 0,00 0,19 0,19

Еврозона Декабрь 2014 –0,08 –0,15 –0,15

Евросоюз Ноябрь 2014 –0,20 0,36 0,02

Канада Ноябрь 2014 –0,40 1,95 2,20

Россия Декабрь 2014 2,62 11,36 11,36

США Ноябрь 2014 -0,54 1,32 1,33

Украина Декабрь 2014 3,00 24,87 24,87

Франция Декабрь 2014 0,09 0,07 0,07

Япония Ноябрь 2014 –0,39 2,38 2,28

Таким образом, на основе вышеизложен-
ного можно сделать вывод,  что инфляция 
это сложное,  многофакторное,  социаль-
но-экономическое явление. Развитие товар-
но-денежных отношений породило фено-
мен инфляции,  сущность которой состоит 
в особом характере отношений между соот-
ветствующими компонентами хозяйствен-
ного обращения, то есть денежным и товар-
ным.

Инфляция представляет собой процесс 
восстановления равновесия между покупа-
тельной способностью общества, выражен-
ной в деньгах, и доступным товарным обе-
спечением и услугами, которые могут быть 
куплены  посредством повышения цен.  Од-
нако инфляция все же не простой рост уров-
ня цен в  экономике.  Это подтверждается 
тем, что не всякий рост цен можно назвать 
инфляционным, так как повышение цен мо-
жет происходить по причинам не инфляци-
онного характера.

В любой стране инфляция влияет как на 
социальную, так и на экономическую сферу. 

Проблема инфляции в  России находится 
в эпицентре экономической политики, перед 
которой стоят противоречивые задачи:  эко-
номический рост,  структурные преобразо-
вания,  сдерживание роста цен,  поддержка 
определенного курса рубля.  Между тем эко-
номический рост обычно замедляется при 
масштабных структурных преобразованиях 
и  сопровождается ростом цен.  В этой свя-
зи необходимо четче определить приоритет 
экономической политики в целях укрепления 
позиций России в связи с вступлением в ВТО. 

Основной принцип борьбы с  инфляци-
ей — уничтожение ее источников.  Времен-
ные меры в  принятии политических ре-
шений и  их лоббирование  — это причины 
монетарного раскручивания инфляции, так 
как они ведут к  неэффективности бюд-
жетных расходов,  разбуханию денежной 
массы и,  в конечном итоге,  к искажению 
ценового сигнала.  Инерционность произ-
водства,  дискретность и  неравномерность 
появления и  внедрения новых техноло-
гий,  скачкообразное развитие экономиче-
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ской системы — это объективные причины 
немонетарного искажения ценового сигнала 
в долгосрочном плане.

Следовательно,  если существуют объек-
тивные причины возникновения инфля-
ции, то полностью это явление не устрани-
мо. Поэтому наиболее реалистичной целью 
антиинфляционной политики является не 
абсолютное уничтожение инфляции, а сни-
жение инфляционного накала и  поддержа-
ние ее темпов на стабильно низком и пред-
сказуемом уровне. 

Антиинфляционная политика в  настоя-
щее время принимает особое значение, так 
как от эффективности методов регулиро-
вания зависит все состояние экономики 

страны.  Поэтому для разработки антиин-
фляционных мер необходимо учитывать 
специфичный характер инфляции, который 
присущ каждой стране и особенно России.

Ярким примером несоответствия прини-
маемых мер и особенности инфляционного 
процесса является экономика России по-
следних лет,  когда при немонетарных при-
чинах возникновения использовались мо-
нетарные методы.

Таким образом, успешное осуществление 
антиинфляционной политики возможно 
только на основе применения законов эко-
номики,  регулирующих все сферы рыноч-
ных отношений и безусловного выполнения 
существующего законодательства.

График 2
График уровня инфляции по странам мира. Ноябрь 2014 г. www.statbureau.org
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МОЛОДЕЖНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 
КОНСТИТУЦИЯ И СУД В СИСТЕМЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИРА, БЕЗОПАСНОСТИ 
И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 70ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Николаев В. А.,
студент 2 курса ФНО ВПО ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»

22 апреля 2015 года в  Российском госу-
дарственном университете правосудия со-
стоялся молодежный круглый стол на тему 
«Конституция и суд в системе обеспечения 
мира, безопасности и  устойчивого разви-
тия», в  котором приняли участие препода-
ватели, соискатели,  аспиранты и студенты. 

С приветственным словом к участникам 
круглого стола  обратились Виктор Никола-
евич Корнев и Ирина Анатольевна Умнова.

Виктор Николаевич Корнев, проректор 
по научной работе ФГБОУ ВО РГУП,  д.ю.н., 
профессор, приветствовал участников за-
седания и отметил особую актуальность 
обсуждаемой темы в  контексте мировых 
и российских событий, а также особую роль 
справедливости в  обеспечении мира, безо-
пасности и устойчивого развития.

Ирина Анатольевна Умнова, д.ю.н., про-
фессор, заведующий отделом конституци-
онно-правовых исследований ФГБОУ ВО 
РГУП. Она обозначила наиболее интерес-
ные вопросы для обсуждения и  отмети-
ла особую значимость обеспечения мира, 
безопасности и  устойчивого развития 
в  условиях глобализации угроз и  вызовов 
современной цивилизации, отметила по-
вышение роли судебной юстиции в проти-
водействии этим негативным тенденциям 
развития. И.  А.  Умнова информировала 
также об итогах Парижской конференции 
Совета Европы и  Европейского Союза на 
тему «Роль судебной системы в  противо-

действии терроризму», в которой она при-
няла участие.

Работа круглого стола прошла в  творче-
ской и  уютной атмосфере. Каждое высту-
пление вызывало оживленную дискуссию 
и  немало теоретических и  практических 
вопросов у  слушателей. Развернутую пре-
зентацию на тему «Обеспечение мира, без-
опасности и  справедливости в  Российской 
Федерации и  на международном уровне 
и  противодействие современным угрозам 
безопасности человечества» представил Ни-
колаев Владимир Александрович,  студент 
2 курса ФГБОУ ВО РГУП. В  своем высту-
плении докладчик затронул вопросы обес-
печения безопасности и  противодействия 
актам терроризма в решениях ЕСПЧ, а так-
же отметил, что одной из самых главных 
проблем, с которой сталкивается сегодняш-
няя глобальная цивилизация (в  том числе 
и Россия) и которая в свою очередь порож-
дает и включает в себя десятки и сотни дру-
гих проблем — это устойчивая, а на опреде-
ленных этапах растущая несправедливость.

Маричев Михаил Александрович, сту-
дент 2 курса ФГБОУ ВО РГУП, и Афанасье-
ва Мария Александровна, студентка 3 курса 
РПА Минюста РФ, выступили с презентаци-
ей на тему: «Социальная политика Россий-
ской Федерации как составляющая устой-
чивого развития».  Выступающие отметили 
положительные и  негативные стороны со-
циальной политики государства в  контек-
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сте реформ пенсионного законодательства, 
а также подробно обсудили антикризисный 
план государства на ближайшие годы.

Хажнагоева Инга Замировна, соискатель 
отдела конституционно-правовых исследо-
ваний ФГБОУ ВО РГУП, представила вы-
ступление на тему «Защита прав и  свобод 
человека и гражданина как один из важней-
ших принципов конституционного строя 
в  решениях Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации». Она отметила про-
блемы создания надлежащих условий для 
защиты прав и свобод человека и граждани-
на, а  также важность распространения по-
зиций Конституционного Суда Российской 
Федерации. 

Горбачев Дмитрий Владимирович, аспи-
рант кафедры конституционного права 
имени Н. В. Витрука ФГБОУ ВО РГУП, обо-
значил проблемы  взаимодействия судов 
общей юрисдикции и органов государствен-
ной власти. Он отметил, что с каждым годом 
взаимодействие между Верховным Судом 
РФ и Президентом  РФ становится все сла-
бее. Было высказано предложение о  созда-
нии при Президенте РФ органа, который бы 
осуществлял взаимодействие Президента 
с представителями судебной  власти. 

Стальнова Анастасия Сергеевна, аспи-
рант кафедры конституционного права 
имени Н.  В.  Витрука ФГБОУ ВО РГУП, 
представила интересное научное исследо-
вание на тему: «Соотношение права на до-
стоинство человека и  права на развитие». 
Докладчик проанализировала различные 
конституционные акты в  контексте права 
на достоинство человека и права на разви-
тие. (Конституция Султаната Оман 1996  г., 
Конституция Греции, Конституция Бельгии 
1994  г., Конституция Венгрии 2011  г., Кон-
ституция Итальянской республики 1947  г. 
и др.). Была высказана точка зрения о том, 
что неспособность продвигать общие инте-
ресы в области устойчивого развития зача-
стую является результатом относительного 
пренебрежения экономической и  социаль-
ной справедливостью между нациями.  Ак-
тивное взаимодействие органов является 
ключом к решению различных проблем. 

Воронина Татьяна Леонидовна, аспирант 
отдела конституционно-правовых иссле-
дования ФГБОУ ВО РГУП, выступила на 
тему: «Регулирование прав трудящихся го-
сударств — членов Евразийского Экономи-
ческого Союза».

Татьяна Леонидовна поделилась резуль-
татами своих исследований в области регу-
лирования прав трудящихся государств  — 
членов Евразийского Экономического 
Союза и  отметила необходимость обеспе-
чить разработку модели сближения наци-
ональных доктрин  — членов Евразийского 
Экономического Союза по наиболее слож-
ным вопросам трудовых прав.

Верес Владислава Сергеевна, аспирант 
отдела конституционно-правовых исследо-
ваний ФГБОУ ВО РГУП, обозначила в сво-
ем выступлении  актуальные проблемы об-
разования в  Российской Федерации.  Она 
отметила положительные и   негативные 
аспекты современных реформ российского 
образования.

Головачев Александр Александрович, 
аспирант кафедры конституционного права 
имени Н.  В.  Витрука ФГБОУ ВО РГУП, вы-
ступил на тему: «Конституционно-правовой 
статус лиц, замещающих государственную 
должность: федеральный и  региональный 
аспекты». Автором были раскрыты особенно-
сти конституционно-правового статуса лиц, 
замещающих государственную должность 
в Российской Федерации и ее субъектах. 

Бикоев Казбек Витальевич, аспирант 
кафедры конституционного права имени 
Н. В. Витрука ФГБОУ ВО РГУП, представил 
свое видение проблем развития судебной 
власти в субъектах Российской Федерации. 
Выступающим были  раскрыты особенно-
сти функционирования судебных органов 
в субъектах Российской Федерации и было 
внесено предложение о создании органов 
конституционного  контроля во всех субъ-
ектах Российской Федерации. 

В заключительном слове д.ю.н., профес-
сор Ирина Анатольевна Умнова отметила 
необходимость продолжения дискуссии по 
обсуждаемым проблемам, поблагодарила 
всех присутствующих. Участникам кругло-
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го стола был показан фильм «Дорога мира», 
посвященный научно-просветительской ка-
раванной Экспедиции, стартовавшей в 2011 
году. Первая Экспедиция «Дорога мира  — 
дорога памяти» была посвящена памяти 
жертв терроризма и российских воинов, по-
гибших во время Великой Отечественной, 
афганской и чеченских войн. Главные орга-
низаторы и участники экспедиции — обще-
ственная организация Центр «Право мира» 
(президент — И. А. Умнова) и ФГБОУ ВПО 
«Горский ГАУ» (ректор  — В.  Х.  Темираев). 
В целом в экспедиции приняли участие свы-

ше 20 общественных, коммерческих и благо-
творительных организаций. В последующем 
состоялись еще три караванные Экспеди-
ции в ЮФО и на Северном Кавказе. Данный 
фильм вызвал бурю позитивных эмоций 
и  вдохновил участников. В  сентябре-октя-
бре 2015 года в  честь Великой Победы за-
планирована 4-я научно-просветительская 
Экспедиция «Дорога мира» в Москве и Мо-
сковской области.

Всем выступающим были выданы благо-
дарности за участие и журналы «Российское 
правосудие».
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ВСТРЕЧА С ВОСПИТАННИКАМИ 
СВЯТОАЛЕКСЕЕВСКОЙ ПУСТЫНИ 
28 МАРТА 2015 ГОДА
Николаев В. А.,
студент 2 курса ФНО ВПО ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»

Правовой дискуссионный клуб «Откры-
тое право» РГУП  провел встречу с  воспи-
танниками Свято-Алексеевской Пустыни. 
Свято-Алексеевская Пустынь, расположена 
в деревне Новоалексеевка Ярославской об-
ласти. На ее базе функционируют, детское 
дошкольное учреждение, православная гим-
назия, школа искусств, кадетский корпус, 
Аграрный колледж  и НИИ музейного дела. 

Зав. отделом конституционно-правовых 
исследований РГУП, куратор клуба «От-
крытое право» Ирина Анатольевна Умнова 
(Конюхова) представила ученикам коллед-
жа, обучающимся по специальности «пра-
воведение»,  руководителя и  заместителя 
руководителя клуба Николаева Владимира 
и  Маричева Михаила, которые выступили  
с  лекциями на  тему «Справедливость как 
этико-юридический феномен» и  «Социаль-
ная политика Российской Федерации».

Слушатели проявили большой инте-
рес к  данному мероприятию. Выступления 

вызвали оживленную дискуссию и  нема-
ло вопросову гимназистов. Лекции плавно 
перешли в  дружескую беседу. В.  Николаев 
и М. Маричев поделились мнением о разви-
тии демократии в  Российской Федерации, 
затронули немало сложных политических 
проблем. Предметом активного обсуждения 
стали вопросы противодействия деятельно-
сти различных организаций, подрывающих 
устои государственности и основ конститу-
ционного строя. 

«Смышленные, одухотворенные лица, 
горящие глаза воспитанников Свято-Алек-
сеевской Пустыни внушают оптимизм в от-
ношении будущего российской юридиче-
ской науки»,  — так отозвались Владимир 
и Михаил об учениках аграрного колледжа, 
присутствующих на лекции. Клуб «Откры-
тое право» наметил проведение научной 
конференции на базе отделения «правове-
дение» Аграрного колледжа осенью этого 
года.


