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невозможно определить границу между 
понятием управленческого потенциала 
и другими понятиями, используемыми в 
экономической литературе.

На основе проведенной систематизации 
встречающихся в различных источниках 
подходов к определению понятий сформу-
лирован собственный взгляд на соотноше-
ние исследуемых категорий и сформулиро-
вано авторское определение управленче-
ского потенциала персонала предприятия.

Управленческий потенциал персонала 
предприятия — это квалифицированный 
персонал управления, применяющий вы-
сокоэффективные процедуры управле-
ния, способный адаптироваться к внеш-
ней среде с целью конкурентоспособно-
сти предприятия.

Данное определение содержит, по 
сравнению с большинством существую-
щих, ряд уточнений. Во-первых, в опре-
делении потенциал должен быть квали-
фицированным. Во-вторых, подчеркнуто, 
что управленческий потенциал персонала 
является управляемым. В-третьих, опре-
деляется цель развития управленческого 
потенциала предприятия.

Актуальной задачей на сегодняшний 
день является выделение в качестве са-
мостоятельного элемента экономическо-
го потенциала — потенциал управления, 
который следует рассматривать как один 
из важнейших стратегических ресурсов, 
поскольку именно от него в большей сте-
пени зависят системность и комплексный 
характер развития предприятия.

Высокий уровень развития управлен-
ческого потенциала персонала, с одной 
стороны, является одним из условий эф-
фективной деятельности предприятия. 
С другой стороны, он обеспечивает его 
обладателям определенный уровень лич-

ной экономической безопасности и со-
циальной устойчивости. Низкий уровень 
развития управленческого потенциала, 
недоиспользование или нерациональ-
ное его использование на любом уровне 
представляет собой серьезную угрозу 
экономическим интересам и националь-
ной безопасности в целом.

Вместе с тем, несмотря на разно-
образие подходов к исследованию управ-
ленческого персонала практически не 
изучена взаимосвязь уровня развития со-
ставляющих управленческого потенциала 
персонала и их конкурентоспособности. 
Постоянно меняющиеся внешние и вну-
тренние экономические условия влияют 
на стратегическое развитие предприятия, 
ведут к поискам новых подходов к фор-
мированию и развитию управленческого 
потенциала предприятия.

Планирование потенциала управления 
осуществляется для прогнозирования 
персональных продвижений сотрудников  
и последовательности этих перемещений 
по различным уровням управленческой 
иерархии. Периодичность формирования 
управленческого потенциала зависит от 
размера и миссии организации, потреб-
ности в руководящих кадрах на средне-
срочный и долгосрочный период, коли-
чества и качества уже подготовленных 
кандидатов на руководящие должности.

Для обеспечения конкурентоспособ-
ности предприятия целесообразной пред-
ставляется разработка рациональной 
организационно-экономической моде-
ли, основанной на эффективном исполь-
зовании имеющегося потенциала управ-
ления. Автором предлагается следующая 
организационно-экономическая модель 
формирования управленческого потен-
циала персонала предприятия (рис. 1).

Рис. 1. Организационно-экономическая модель формирования управленческого потенциала 
персонала предприятия

экономическая модель формирования управленческого потенциала 

персонала предприятия (рис.1). 
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Рис.1. Организационно-экономическая модель формирования 
управленческого потенциала персонала предприятия  

1. Связь стратегии развития управленческого потенциала персонала 

 Первый блок представленной организационно-экономической модели 

включает в себя мониторинг направлений относительно общей стратегии 

развития организации, а также определение требований к потенциалу 

персонала. 

2. Управление управленческим потенциалом персонала 

Этот блок включает в себя сравнение существующего и требуемого для 

реализации стратегии развития предприятия имеющегося  управленческого 

потенциала персонала. Вместо того, чтобы реагировать на изменения, 

которые происходят на рынке труда, предприятие планирует, какой 

потенциал управления необходим для повышения конкурентоспособности 

предприятия. На этом этапе исследуется кадровая структура предприятия, 

включающие такие показатели, как текучесть, количество сотрудников 

пенсионного возраста и т.д. Все эти данные в дальнейшем применяются для 

формирования управленческого потенциала персонала. Анализ потенциала 
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1. связь стратегии развития управ-
ленческого потенциала персонала

Первый блок представленной органи-
за ционно-экономической модели вклю-
чает в себя мониторинг направлений от-
носительно общей стратегии развития 
организации, а также определение тре-
бований к потенциалу персонала.

2. управление управленческим по-
тенциалом персонала

Этот блок включает в себя сравнение 
существующего и требуемого для реали-
зации стратегии развития предприятия 
имеющегося управленческого потенциа-
ла персонала. Вместо того чтобы реаги-
ровать на изменения, которые происходят 
на рынке труда, предприятие планирует, 
какой потенциал управления необходим 
для повышения конкурентоспособности 
предприятия. На этом этапе исследуется 
кадровая структура предприятия, вклю-
чающие такие показатели, как текучесть, 
количество сотрудников пенсионного 
возраста и т. д. Все эти данные в даль-
нейшем применяются для формирования 
управленческого потенциала персонала. 
Анализ потенциала управленческих ка-
дров позволяет выделить ключевые типы 
сотрудников, наличие которых на пред-
приятии необходимо для поддержания 
конкурентоспособности на рынке. На этом 
этапе определяются программы развития 
потенциала управления персонала.

4. значение позиционирования 
предприятия для управленческого по-
тенциала персонала

Важно собственное позиционирование 
управленческого потенциала персонала 
предприятия и тех, кто хотел бы рабо-
тать на данном предприятии. Включение 
блока в организационно-экономическую 
модель управленческого потенциала пер-
сонала предприятия помогает выявить и 
эффективно использовать конкурентные 
преимущества.

4. выявление приоритетных на-
правлений развития управленческого 
потенциала персонала

Данный блок объединяет стратегию 
развития и повышения конкурентоспо-
собности предприятия, анализ управлен-
ческого потенциала персонала и позици-
онирование персонала на предприятии.

Кроме того, модель формирования 
управленческого потенциала на предпри-
ятии может быть результативной только в 
том случае, если организация проходит 
все стадии процесса, учитывает измене-
ния, происходящие в экономике. Таким 
образом, формирование управленческо-
го потенциала персонала — непрерывный 
многоступенчатый процесс, включающий 
в себя множество методов и процедур.

Стратегия развития управленческого 
потенциала персонала должна основы-
ваться на концепции систематического 
обучения сотрудников предприятия, кото-
рая подразумевает непрерывное исполь-
зование различных обучающих методик 
(от тренинга, семинаров до переподготов-
ки кадров) с целью повышения конкурен-
тоспособности персонала посредством 
роста образовательного, профессиональ-
ного и квалификационного уровня сотруд-
ников промышленного предприятия.

Рассмотрим модель формирования 
управленческого потенциала персона-
ла, базирующуюся на систематическом 
обучении. Методика реализации модели 
формирования управленческого потен-
циала персонала предприятия представ-
лена в виде схемы (рис. 2).

На первом этапе происходит форми-
рование целевых групп и определение 
потребностей в обучении каждой целевой 
группы. Для формирования управленче-
ского потенциала персонала применя-
ются два критерия: функциональный, 
когда в группы объединяются специали-
сты одного профиля, выполняющие одну 
функциональную задачу управления, и ие-
рархический, при котором в группы объ-
единяются специалисты одного уровня 
управления, например, начальники отде-
лов, вне зависимости от принадлежности 
к функциональным подразделениям. Для 

Рис. 2. Методика реализации модели формирования 
управленческого потенциала персонала предприятия

Рассмотрим модель формирования управленческого потенциала 

персонала базирующейся на систематическом обучении. Методика 

реализации модели формирования управленческого потенциала персонала 

предприятия представлена в виде схемы (рис. 2).  

 

 

 
 
 
 
 
 
Рис.2. Методика реализации модели формирования управленческого 

потенциала персонала  предприятия 
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определения потребностей в обучении 
используются интервью, тесты, построе-
ние матрицы компетенций. Кроме того, на 
первом этапе осуществляется постановка 
целей. Эта задача лежит в сфере страте-
гического планирования, поскольку тесно 
связана с определением результата.

На втором этапе разрабатываются 
инструменты обучения. Именно инстру-
менты обучения, кейсы, деловые игры, 
и особенно проекты, задания, которые 
формулируются на основе интервью с ру-
ководителями предприятия и его подраз-
делений, позволяют установить взаимо-
связь между развитием управленческого 
персонала и его практической деятель-
ностью. Выбирается аудитория образо-
вательной программы с учетом постав-
ленных целей.

Каждый менеджер среднего звена яв-
ляется одновременно и руководителем, 
и специалистом. Поэтому для этой кате-
гории персонала необходимо определить 
потребности как в развитии управленче-
ских качеств, так и в совершенствовании 
профессиональных знаний.

Важной задачей для решения пер-
вой из перечисленных проблем является 
идентификация характеристик, наиболее 
значимых для менеджеров как специали-
стов по управлению. Определить потреб-
ность в развитии менеджеров среднего 
звена возможно посредством балльных 
оценок по следующим критериям:

— компетентность;
— степень готовности к работе;
— уровень самостоятельности;
— инициативность;
— надежность выполнения работ;
— способность убеждать;
— сотрудничество;
— деловая контактность — умение 

мотивировать и координировать работу 
подчиненных.

На основе выявленных потребностей в 
развитии и потенциала сотрудника опре-
деляются задания, осуществляются под-
бор и разработка развивающих кейсов.

На третьем этапе проводятся меро-
приятия по вовлечению потенциала 
управления, используя инструменты обу-
чения, в производственный процесс. На 
этом этапе должен быть решен вопрос о 
том, какую конкретно компетенцию дол-
жен приобрести управленческий персо-
нал3. Главная сложность здесь заключа-
ется в том, что потребности в обучении 
персонала необходимо верно соотнести 
с потребностями предприятия в целом. 
При этом иногда оказывается, что они не 
совпадают. Поэтому лица, ответственные 
за выбор программы, должны использо-
вать результаты ежегодной оценки и диа-
гностику знаний, навыков и компетенций 
персонала с помощью тестирования, со-
беседования с самими сотрудниками и 
их непосредственными руководителями 
и анализ потребностей в совершенство-
вании квалификации.

Стратегия развития и повышения 
конкурентоспособности предприятия и 
стратегия развития управленческого по-
тенциала персонала являются взаимо-
зависимыми и взаимопроникающими4. 
Соответственно изменение стратегиче-
ских ориентиров развития предприятия 
влечет за собой изменение стратегии 
развития управленческого персонала, и 
наоборот — качественные и количествен-
ные сдвиги в структуре персонала влекут 
за собой необходимость корректировки 
и внесения изменений в стратегические 
планы развития предприятия в целом. 
Таким образом, информация, получен-
ная по результатам оценки, должна лечь 
в основу формирования управленческого 
потенциала персонала предприятия.

Примечания
1 Генкин Б. М. Экономика и социология труда. — 7-е изд., доп. — М. : Норма, 
2007. — С. 26, 94.
2 Соболева И. Парадоксы измерения человеческого капитала // Вопросы эко-
номики. — 2009. — № 9. — С. 51—70.
3 Ишниязова А. Р.Экономика компетенции как новая подсистема обучения на 
предприятии // Управление процессами конвертации научно-технических 
разработок в социально-экономическое богатство общества / под ред. 
С. Д. Ваулина. — Челябинск, 2009. — С.116—118.
4 Резанович Е. А. Исследование потенциальной компетенции менеджеров на 
предприятиях Уральского региона // Вестник Южно-Уральского государственно-
го университета. Серия «Рынок: теория и практика». — 2006. — Вып. 4. — № 15. — 
С. 129—133.
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В криминологической науке преступ-
ле ние рассматривается как одна из форм 
поведения человека, и потому познание 
данного явления происходит именно по-
средством изучения человека, совершив-
шего преступление. В конкретном смысле 
криминологов интересует не общая кате-
гория «человек», а более узкая, позволяю-
щая рассматривать его во взаимосвязи с 
обществом, — человеческая личность.

В социологии дается множество опре-
де лений личности, и каждое из них по-
своему раскрывает содержание этого 
поня тия. Но в большинстве случаев его 
употребляют в двух смыслах. В пер вом 
случае под личностью понимается чело-
век как субъ ект отношений и сознатель-
ной деятельности (т. е. лицо в широком 
смысле слова), а во втором — устойчи-
вая систе ма социально значимых черт и 
качеств, характеризующих индивида как 
члена определенного общества или общ-
ности1.

Исходя из приведенного общего опре-
деления личности человека, можно сде-
лать вывод, что вопрос о личности пре-
ступника должен играть важную роль в 
изучении преступности как социального 

и уголовно-правового явления. Анали-
зируя разработанность в науке понятия 
«личность преступника», М. В. Костицкий 
выделяет следующие подходы к его опре-
делению: 1) как к личности человека, со-
вершившего преступление; 2) как к сово-
купности социальных свойств конкретной 
личности, связей, отношений, которые во 
взаимодействии с социальными условия-
ми определили совершение преступле-
ния; 3) как к определенному специфиче-
скому типу личности, имеющему каче-
ственные отличия от личности человека, 
ведущего себя законопослушно2.

Общим для всех подходов является 
утверждение о том, что в личности пре-
ступника находят свое воплощение со-
циально значимые воздействия, социаль-
ные свойства и признаки, которые дают 
наиболее полное представление о том, 
кто совершает преступление, позволяют 
понять и оценить само преступное деяние 
и причины его совершения.

Причины и условия, которые способ-
ствовали формированию преступного 
поведения, наилучшим образом могут 
быть раскрыты с помощью характеристи-
ки личности преступника, которую обыч-
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но проводят по таким направлениям, как 
изучение поведения, предшествующего 
совершению преступления, и условий 
нравственного формирования личности; 
выявление криминологических обстоя-
тельств конкретного преступного дея-
ния; анализ социально-психологических 
свойств личности3.

Личность преступника должна рас-
сматриваться как динамическое явление, 
которое формируется только в условиях 
взаимодействия человека с социумом пу-
тем усвоения норм и правил поведения, 
получения навыков общения и мышления. 
Этот процесс в социологии принято назы-
вать социализацией4, один из наиболее 
активных периодов которой приходится 
на молодость человека. Это время, когда 
молодой человек обучается в образова-
тельных учреждениях (школы, учрежде-
ния профессионального образования, 
вузы), начинает трудовую деятельность, 
обретает политическую самостоятель-
ность (активное и пассивное избиратель-
ное право), создает семью и отделяется 
от своих родителей. Молодость (период 
жизни человека от 18 до 29 лет) характе-
ризуется специалистами в области пси-
хологии и социологии как наиболее труд-
ный этап развития человека, поскольку на 
нем закладывается фундамент будущей 
взрослой личности, формируются базо-
вые морально-нравственные установки, 
которые в дальнейшем в первую очередь 
будут влиять на выбор человеком законо-
послушного либо преступного типа пове-
дения. Именно поэтому изучение условий 
и обстоятельств, под влиянием которых 
проходило становление личности чело-
века в молодости, представляет интерес 
для криминологической характеристики 
личности преступника. Между тем в со-
временных исследованиях этот вопрос 
недостаточно освещается, хотя его акту-
альность очевидна, поскольку познание 
особенностей личности преступника мо-
лодежного возраста является важной со-
ставной частью общей теории личности 
преступника.

В структуре населения России моло-
дежь в возрасте от 18 до 29 лет не явля-
ется ведущей демографической группой. 
Так, по данным Росстата5 доля молоде-
жи в возрасте от 18 до 29 лет в общей 
численности населения страны в 2002 и 
2008 годах составляла соответственно 
18,7 % и 19,9 %. В то же время доля мо-
лодежи среди лиц, совершивших престу-
пления, является наиболее значительной. 
В 2002 году, когда начало действовать 
новое уголовно-процессуальное зако-
нодательство, лица в возрасте от 18 до 

29 лет составляли 43,5 % всех выяв-
ленных преступников. Спустя шесть лет 
в 2008 году их количество равнялось 
44,9 %. Число осужденных молодых лю-
дей в 2002 году составило 415,9 тыся-
чи человек (или 48,4 % от общего числа 
осужденных), а в 2008 году — 445,9 ты-
сячи человек (или 48,2 %).

Коэффициент преступной активно-
сти молодежи также крайне высок и со-
ставлял в 2002 и 2008 годах соответ-
ственно 1526 и 1636 человек на 100 000 
насе ления в возрасте от 18 до 29 лет. 
Что же касается «взрослого» населения 
в возрасте от 30 до 60 лет, то здесь этот 
коэффициент составлял в 2002 году — 
390 человек и в 2008 году — 446 человек. 
Как видно, существуют определенные 
различия между преступными проявле-
ниями в молодежной и взрослой среде. 
Молодые преступники, являясь составной 
частью такой относительно небольшой по 
численности группы населения, как мо-
лодежь, проявляют наибольшую преступ-
ную активность. Данное обстоятельство 
заставляет задуматься о факторах, под 
воздействием которых молодые люди 
чаще остальных выбирают преступный 
путь поведения.

Представляется, что личность моло-
дого преступника обладает характер-
ными криминологическими, уголовно-
правовыми, биологическими, социально-
демографическими и психологическими 
признаками, содержание которых можно 
раскрыть через ее самостоятельное изу-
чение. Важную роль в этом играет анализ 
допреступного поведения, поскольку лич-
ность индивида хранит в себе отпечаток 
той среды и обстановки, в которой она 
развивалась. К моменту совершения 
преступления молодой человек облада-
ет определенным «багажом» социальных 
навыков, он в определенном смысле уже 
является продуктом общества. Однако 
объем и качество усвоенных социальных 
норм у разных молодых людей одного 
возраста будут неодинаковыми, посколь-
ку это зависит от интенсивности процес-
сов ранней социализации, проходящей в 
детском возрасте.

Допреступное поведение индивида 
находит свое выражение в социально-
демографических признаках и свойствах 
его личности, к которым относятся пол, 
возраст, образование, социальное по-
ложение, род занятий, национальная и 
профессиональная принадлежность, се-
мейное положение, уровень материаль-
ной обеспеченности, принадлежность к 
городскому или сельскому населению, 
отношение к труду, учебе, своим обязан-
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ностям, обществу, семье, быту и т. д.6 
Здесь интерес представляет именно опыт 
человека, то есть его знания и умения, по-
лученные в процессе социализации.

Социально-демографическая харак-
теристика личности молодого преступ-
ника во многом будет производна от 
социально-демографического статуса 
молодежи в целом, который по основ-
ным параметрам отличается от остальных 
групп населения. В общих чертах можно 
обозначить следующие отличия: 1) мо-
лодые люди составляют самое младшее 
по возрасту поколение среди всех совер-
шеннолетних; 2) наибольшее число мо-
лодежи не состоит в браке и находится в 
переходном состоянии от выхода из ро-
дительской семьи к созданию собствен-
ной; 3) уровень образования и професси-
ональной квалификации молодых людей 
(особенно самой младшей их части в воз-
расте от 18 до 24 лет) в сравнении с пред-
ставителями старших поколений является 
невысоким; 4) основным родом занятий 
для данной социальной группы являет-
ся учеба; 5) большинство работающих 
молодых людей находятся на начальном 
этапе карьеры, выполняя в основном роль 
обслуживающего персонала; 6) уровень 
материального благосостояния молоде-
жи является крайне низким, для многих 
характерна материальная зависимость 
от родителей. Указанные обстоятельства, 
выделяющие молодых людей как специ-
фическую социальную группу, наглядно 
проиллюстрированы в недавних социоло-
гических исследованиях, проводившихся 
группой ученых7.

Возрастная специфика состава мо-
лодых лиц, совершающих преступления, 
является важной частью социально-
демографической характеристики лич-
ности преступника, поскольку с возраст-
ными параметрами той или иной катего-
рии преступников связаны социальный 
статус личности, характер и степень ее 
социализации, особенности социально-
психологического облика и многие дру-
гие качества. Проведенное нами иссле-
дование по материалам уголовных дел8 

показало, что лица в возрасте от 18 до 
24 лет составили 61,6 % от числа всех мо-
лодых осужденных, а группа в возрасте 
от 25 до 29 лет — соответственно 38,4 %. 
Полученные сведения о преимуществен-
ной преступной активности младшей мо-
лодежной группы в полной мере соотно-
сятся с данными официальной уголовной 
статистики, согласно которым в общей 
массе осужденных наибольшую долю 
имеют именно молодые люди в возрасте 
от 18 до 24 лет9.

Одним из первых ученых, кто обра-
тил внимание на различия между двумя 
возрастными группами молодежи, в том 
числе по признаку интенсивности пре-
ступной деятельности, в отечественной 
криминологии является М. С. Крутер10. 
Следует согласиться с его выводом о 
том, что внутри самой молодежи следует 
выделять как минимум две возрастные 
группы, поскольку физиологические, 
психологические и социальные свойства 
личности молодых людей младшего воз-
раста (от 18 до 24 лет) будут иметь зна-
чительные особенности по сравнению с 
молодежью старшего возраста (от 25 до 
29 лет). Попытки в целом охарактеризо-
вать личность молодого преступника при-
ведут к искажению его реального крими-
нологического портрета, а полученные 
результаты будут иметь низкую прак-
тическую ценность. Подход к изучению 
личности молодого преступника с учетом 
возрастной градации позволит разрабо-
тать конкретные меры индивидуальной 
профилактики.

По данным нашего исследования, доля 
мужчин в общем числе молодых осужден-
ных составила 90,5 %, а доля женщин — 
9,5 %. Такое распределение в целом со-
ответствует общим криминологическим 
показателям преступности. При этом доля 
девушек в общей массе осужденных как 
в группе 18—24 лет, так и в группе 25— 
29 лет примерно одинакова.

Сведения об уровне образования, по-
лученного молодыми преступниками на 
момент осуждения, можно представить 
в виде следующей таблицы.

возраст количество осужденных лиц, получивших образование:

неполное 
среднее

среднее средне-
специальное

неоконченное 
высшее и высшее

18—24 139 130 78 10

25—29 61 83 59 20

Всего: 200 213 137 30
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Как видно, большинство молодых пре-
ступников младшей возрастной группы 
на момент осуждения имели неполное 
среднее либо среднее образование — 
75,4 %. Дальше школы их обучение не 
пошло. Прежде всего, это обусловлено 
тем, что именно к 18 годам обучение в 
школе прекращается. Однако возникает 
вопрос, почему столь значительная часть 
молодых людей не продолжила обучение 
в среднеспециальных и высших учебных 
заведениях. Следует обратить внимание 
и на то, что велико число лиц, вообще не 
окончивших полный курс средней шко-
лы — 39 %, — их даже немного больше 
чем получивших среднее образование. 
Невелика среди указанной группы мо-
лодежи и доля лиц, получивших профес-
сиональные навыки на уровне колледжей, 
лицеев, техникумов, училищ и т. д. — их 
21,8 %. Небольшой возраст преступников 
данной группы объясняет и низкое число 
лиц, получивших к 24 годам высшее об-
разование, — их всего 10 человек.

В старшей возрастной группе число 
лиц с неполным средним и средним об-
разованием составило 64,5 %, при этом 
лиц, полностью окончивших среднюю 
школу, здесь больше чем в младшей 
группе. Также в старшей группе доля лиц 
со средне-специальным и высшим об-
разованием составила 34 %, что больше, 
чем в младшей возрастной группе, где их 
оказалось 25 %.

Думается, что общий образователь-
ный уровень изученной группы молодых 
преступников может быть оценен как 
крайне низкий, поскольку среди них пре-
обладают лица, которые не окончили курс 
средней школы, либо окончили только 
школу. Лица, обладающие какой-либо 
профессией или получившие высшее 
образование, составляют в общей массе 
примерно четвертую часть. Такое поло-
жение не может не вызывать озабочен-
ность. Молодежь более остальных групп 
нуждается в непрерывном образователь-
ном процессе, поскольку, как уже отме-
чалось, она является развивающимся по-
колением, активно вливающимся в соци-
альную, экономическую и политическую 
среду. Приобретая к моменту окончания 
школы в 18 лет полную дееспособность, 
среднестатистический молодой человек 
в физическом, духовном, нравственном 
и экономическом отношениях еще не мо-
жет в полной мере считаться взрослым. 
Уровень его образования, отсутствие 
профессии и источников дохода, а также 
резкая смена социального окружения, 
в котором он находился на протяжении 
длительного времени, не позволяют ему 

чувствовать себя уверенно и удовлетво-
рять свои растущие потребности. Един-
ственным правильным выходом здесь 
будет продолжение обучения, которое 
не только определенным образом дисци-
плинирует, но и предоставляет широкий 
круг для общения и саморазвития. А это 
для молодежи крайне важно.

Согласно полученным нами результа-
там 90 % молодых осужденных в возрас-
те от 18 до 24 лет не состояли в браке на 
момент совершения преступления. Если 
сравнивать со сведениями об общем ко-
личестве молодежи в возрасте от 18 до 
24 лет, состоящей в брачных отношени-
ях, то мы увидим, что данная пропорция 
соответствует общей тенденции. Так, по 
данным переписи 2002 года в браке со-
стояло всего 25 % населения в возрасте 
18—24 лет11. Низкую активность молодых 
людей младшего возраста по созданию 
своей собственной семьи можно объяс-
нить с тех позиций, что приоритетными 
потребностями на этом этапе жизни че-
ловека выступают вопросы образования 
и материального обеспечения. Поэтому 
характеристика семейного положения 
молодых осужденных схожа с молодыми 
людьми в целом.

Среди осужденных в возрасте от 25 
до 29 лет также отмечается значительное 
число лиц, которые не состоят в браке — 
около 83 %. В то же время для молодежи 
указанного возраста характерна обратная 
тенденция, поскольку доля лиц, не состо-
ящих в браке, здесь равна 43 %. Возмож-
но, что указанные различия обусловлены 
теми изменениями, которые происходят 
в жизни молодых людей по мере взрос-
ления: после 25 лет в основном оканчи-
вается процесс получения образования 
и первоначального освоения профессии, 
начинается период трудовой деятельно-
сти, развития карьеры. Статистика сви-
детельствует о том, что к этому моменту 
количество браков заметно возрастает 
и практически более половины молодых 
людей создают собственные семьи. Од-
нако в той части молодежи, которая пре-
ступила уголовный закон, тяги к вступле-
нию в брак не наблюдается и количество 
«семейных» преступников по сравнению 
с младшей возрастной группой увеличи-
вается незначительно.

Можно сказать, что большинство мо-
лодых преступников не отягощено се-
мейными узами, и соответственно они 
не выполняют тех социальных ролей, 
которые обычно предписывают брачные 
отношения. Отсутствие у молодого чело-
века собственной семьи ведет к тому, что 
он не привязан к какому-то конкретному 
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месту жительства и роду деятельности, а 
его ценностные установки и потребности 
смещены в сторону удовлетворения лич-
ных интересов.

Характеризуя семейное положение 
молодого человека, необходимо отметить 
то, что значительная часть молодых осуж-
денных в возрасте до 24 лет продолжала 
проживать в родительской семье. Про-
цесс их перехода к самостоятельной и не-
зависимой от родителей жизни проходит 
крайне трудно, зачастую сопровождаясь 
различными внутрисемейными конфлик-
тами. Причины этого явления следует ис-
кать в социальных и экономических про-
блемах нашего общества.

Семейные отношения служат основ-
ным отличием в социальной характе-
ристике несовершеннолетних и моло-
дежи. Так, в формировании личности 
несовершеннолетних семья выступает 
как ведущий социальный институт и яв-
ляется исходной средой для их жизне-
деятельности, основным источником их 
духовно-нравственного развития. Соци-
альные процессы и явления позитивного 
и негативного характера, происходящие 
в обществе, отражаются на поведении 
несовершеннолетних в опосредованном 
виде, прежде всего через семью12. Одна-
ко по мере взросления влияние семьи на 
личность молодого человека ослабевает, 
он становится более самостоятельным 
и всецело стремится к независимости. 
Этот процесс необратим, но он содержит 
в себе большие трудности для молодежи, 
как психологического, так и экономиче-
ского порядка.

Особенно тяжело приходится тем «мо-
лодым взрослым», которых можно отне-
сти к группе риска. Будучи лишены нор-
мального воспитания в несовершеннолет-
нем возрасте, поскольку находились под 
влиянием и «опекой» родителей, употре-
бляющих наркотики или злоупотребляю-
щих алкоголем, а также занимающихся 
антиобщественной деятельностью или 
совершающих преступления, они, достиг-
нув формального «взрослого» возраста, 
остаются наедине с теми проблемами, 
с которыми сталкивается вся молодежь. 
Отсутствие своевременного вмешатель-
ства со стороны государства ведет к тому, 
что криминальное поведение для такой 
молодежи становится нормой жизни.

Важным штрихом в портрете молодого 
преступника является его характеристика 
с позиций осуществления трудовой дея-
тельности или занятости определенным 
видом деятельности. Здесь необходимо 
учитывать общие сведения об участии 
молодежи в экономических отношениях. 

Так, согласно данным официальной ста-
тистики, в 2008 году доля молодых лиц (от 
18 до 29 лет) в общей численности насе-
ления, занятого в экономике, составляла 
только 23 %13. При этом около 33 % всех 
безработных относились к группе моло-
дежного возраста. Принимая во внимание 
приведенные выше сведения о том, что 
молодежь составляет около 20 % всего 
населения, можно сделать вывод о доста-
точно низком уровне трудовой занятости 
молодых людей, что является одним из 
криминогенных факторов.

По изученным нами делам число моло-
дых людей, имеющих определенный род 
занятий, составило 34 % от всех осуж-
денных в возрасте от 18 до 29 лет. При 
этом в младшей возрастной группе (от 
18 до 24 лет) доля таких лиц составила 
на 5 % меньше, чем в старшей группе. 
Определенные отличия прослеживаются 
в том, что молодые преступники в воз-
расте от 18 до 24 лет в основной массе 
занимались учебой, тогда как ведущим 
родом деятельности более взрослых лиц 
являлась работа. Здесь необходимо от-
метить, что в большинстве случаев мо-
лодые преступники выполняли трудовые 
функции, которые не требовали высокой 
квалификации или специального образо-
вания (разнорабочие, грузчики, обслужи-
вающий персонал и т. д.). Подавляющее 
число осужденных молодежного возраста 
на момент совершения преступления ни-
где не работали и не учились. При этом 
13 человек являлись лицами без опреде-
ленного места жительства.

Проблемы трудоустройства и обеспе-
чения доступности образования харак-
терны для всей современной российской 
молодежи. Именно поэтому они являются 
приоритетными в молодежной государ-
ственной политике, и нашли свое отра-
жение, в частности, в Федеральной целе-
вой программе развития образования на 
2006 — 2010 годы14. В рамках реализации 
Стратегии государственной молодежной 
политики в Российской Федерации пред-
усмотрен проект «Карьера», основными 
мероприятиями которого выступают: во-
влечение молодежи в деятельность тру-
довых объединений, студенческих от-
рядов, молодежных бирж труда и других 
форм занятости молодежи; внедрение 
форм и технологий профессионального 
и социально-правового просвещения и 
ориентирования молодежи, помощи в 
планировании и развитии эффективной 
карьеры молодежи на рынке труда; вне-
дрение эффективных программ развития 
социальной компетентности молодежи, 
необходимой для продвижения на рынке 
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труда; развитие взаимодействия субъек-
тов рынка труда в решении вопросов тру-
доустройства молодых людей; создание 
условий для максимально гибкого включе-
ния молодого человека в новые для себя 
виды деятельности и на обеспечение его 
законных прав и интересов; поддержка и 
популяризация инициатив и начинаний 
молодежи в социально-экономической 
сфере, сфере технологий и научно-
промышленных разработок15. Хочется 
верить, что при надлежащем финанси-
ровании указанные меры окажут положи-
тельное воздействие на сферу занятости, 
что поставит дополнительный барьер для 
негативных криминальных тенденций в 
молодежной среде.

Исходя из объема проведенного нами 
исследования, можно заключить, что 
обобщенная социально-демографическая 
характеристика молодых преступников 
говорит о их социальной незрелости. Это 
выражается в низком уровне официально 
полученного образования, неполноцен-
ном семейном статусе, отсутствии трудо-
устройства. Представляется, что разви-
тие статусного портрета молодых людей 
в указанных направлениях должно быть в 
первую очередь направлено на привитие 
им ценности образования как основного 
источника успешной и достойной жизни. 
Наличие вариантов для бесплатного обу-
чения после окончания школы, а главное 
его доступность, позволят сделать про-

цесс усвоения молодежью норм и правил 
поведения в обществе, семье и трудовом 
коллективе непрерывным.

В качестве особенностей социально-
демографической характеристики пре-
ступников молодежного возраста можно 
выделить следующие моменты: 1) с уче-
том специфики молодежного возраста, 
включающего в себя обширный возраст-
ной промежуток, и обусловленных этим 
различий внутри молодежи целесообраз-
но выделять младшую возрастную группу 
(лица от 18 до 24 лет) и старшую возраст-
ную группу (от 25 до 29 лет) преступни-
ков; 2) данная категория преступников 
обладает низким уровнем образования 
и мало вовлечена в процесс обучения по 
программам среднего профессионально-
го и высшего профессионального образо-
вания; 3) молодые преступники намного 
реже среднестатистической молодежи 
вступают в браки, причем в старшей под-
группе это проявляется сильнее; 4) боль-
шинство молодых преступников до 24 лет 
сохраняют сильные связи с родительской 
семьей; 5) для данной группы характерен 
высокий уровень безработицы и незаня-
тости социально полезной деятельностью, 
который превышает средние показатели 
для всех молодых людей. Указанные фак-
торы являются отражением социальных 
условий жизни молодых преступников и 
определяют сущность их личности.

Примечания
1. См.: Философский энциклопедический словарь / гл. редакция: Л. Ф. Ильи-
чев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. — М. : Сов. Энциклопедия, 
1983. — С. 314.
2. См.: Костицкий М. В. Введение в юридическую психологию: методологиче-
ские и теоретические проблемы. — Киев, 1990. — С. 152.
3. См.: Волков Б. С. Личность преступника (уголовно-правовое и кримино-
логическое исследование). — Казань, 1972. — С. 17; Личность преступника / 
В. Н. Кудрявцев, Н. Н. Кондрашков, Н. С. Лейкина, Г. М. Миньковский. — М. : 
Юрид. лит., 1975. — С. 26.
4. См.: Социология: общий курс : учебное пособие для вузов / под ред. 
А. И. Кравченко. — М. : ПЕРСЭ; Логос, 2002. — 640 с.
5. См.: Российский статистический ежегодник. 2009 : стат.сб. — М. : Росстат, 
2009. — 795 с.; Социальное положение и уровень жизни населения России. 
2009 : стат. сб. — M. : Росстат, 2009. — 503 c.
6. См.: Криминология : учебник для вузов / под ред. проф. В. Д. Малкова. — М. : 
Юстицинформ, 2006. — С. 85.
7. См.: Певцова Е. А., Чупров В. И., Зубок Ю. А. Правовые и социальные про-
блемы российской молодежи // Право и образование. — 2008. — № 10. — 
С. 90—109.
8. Всего было отобрано для изучения 275 уголовных дел (в отношении 580 лиц, 
совершивших преступления в возрасте от 18 до 29 лет), рассмотренных Челя-
бинским областным судом за период с 2005 года по 2009 год включительно.
9. См.: Российский статистический ежегодник. 2009.
10. См.: Крутер М. С. Методологические и прикладные проблемы изучения 
и предупреждения преступности молодежи : дис. … д-ра юрид. наук. — М., 
2002. — С. 238.
11. См.: Российский статистический ежегодник. 2009. — С. 88—89.



132

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

у
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

12. См.: Остапенко Н. И. Влияние семьи на личность и поведение несовер-
шеннолетних, совершающих противоправные деяния // Юридический мир. — 
2009. — № 10. — С. 40—42.
13. См.: Российский статистический ежегодник. 2009. — С. 139—141.
14. См.: Постановление Правительства РФ от 23.12.2005 г. № 803 (ред. от 
20.05.2010 г.) «О Федеральной целевой программе развития образования 
на 2006—2010 годы» // Собрание законодательства РФ. — 2006. — 9 янв. — 
№ 2. — ст. 186.
15. См.: Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 г. № 1760-р (ред. 
от 16.07.2009 г.) «О Стратегии государственной молодежной политики в Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ. — 2006. — 25 дек. — 
№ 52 (ч. III). — ст. 5622.

сПиридонов михаил сергеевич, помощник судьи Челябинского об-
ластного суда, советник юстиции 3 класса, аспирант кафедры уголовного 
права и криминологии ГОУ ВПО «Челябинский государственный универ-
ситет». E-mail: mishok84@mail.ru; ms_spiridonov@mail.ru

SPIRIDONOV Mikhail Sergeevich, Assistant Judge of Chelyabinsk Re-
gional Court, Justice Counsellor of 3rd class, Postgraduate Student of the Chair 
of Penal Law and Criminology, State Educational Institution of Higher Vocational 
Education Chelyabinsk State University. E-mail: mishok84@mail.ru; ms_spiri-
donov@mail.ru



133

Проблемы права № 3 (23)/2010

у
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

Проблема насилия всегда приобрета-
ла особую значимость в периоды резких 
экономических, социальных, политиче-
ских поворотов в развитии общества. 
Поэтому не удивительно, что в период 
перехода к кардинально новым условиям 
общественного бытия, издержки которого 
принимают нередко весьма драматиче-
ский характер, проблема насилия в семье 
выдвинулась на передний план.

Сказанное становится более актуаль-
ным, если учесть, что в последние годы 
развития Российского государства рез-
ко возросло количество насильственных 
преступлений против несовершеннолет-
них.

Сегодня в России нет целостной эф-
фективной программы защиты детства, 
нет единого органа, отвечающего за про-
филактику преступлений несовершенно-
летних и посягательств против детей.

По данным Генерального прокуро-
ра, тысячи детей в России становятся 
жертвами насилия (2008 г. — 118 тысяч, 
2009 г. — 108 тысяч, первое полугодие 
2010 г. — 53 тысячи). В результате этих 
преступлений в 2008 году погибла 1 ты-
сяча 900 детей, в 2009 г. — 1 тысяча 600, 
в первом полугодии 2010 г. — 7001.

Насилие, осуществляемое в отноше-
нии ребенка со стороны взрослых членов 
семьи, может носить комплексный харак-
тер или проявляться только в определен-
ных разновидностях. Различают несколь-
ко видов семейного насилия над детьми, 
каждый из которых может присутствовать 
в разнообразных по степени тяжести 
формах.

УДК 347.635 + 347.641
ББК Х624.42

а. в. штефан

к Вопросу о чертах насилия В отношении 
несоВершеннолетних В семье
A. V. Shtefan

To qUESTIoN aboUT dEvIl of THE vIolENcE 
IN rESpEcT of mINor IN famIly

Статья посвящена насилию в отношении несовершеннолетних в семье. 
Раскрываются основные черты насилия в отношении несовершеннолет-
них. Описывается актуальная проблема насилия.

ключевые слова: насилие, несовершеннолетние, семья, физическое 
насилие.

The Article is dedicated to violence in respect of minor in family. Open the 
main line of the violence in respect of minor. The actual problem of the violence 
is described.

Keywords: violence, minor, family, physical violence.

Во-первых, это физическое насилие, 
которое представляет собой обществен-
но опасное противоправное воздействие 
на организм другого человека, осущест-
вленное против его воли. По характе-
ру оно может выражаться в нанесении 
ударов, побоев, ранений и в ином воз-
действии на наружные покровы тела че-
ловека посредством физической силы, 
холодного огнестрельного оружия либо 
иных предметов, жидкостей, веществ и 
так далее, а также в воздействии на вну-
тренние органы человека без поврежде-
ния наружных тканей (например, путем 
отравления). Преступные насильствен-
ные действия различаются между собой 
по размеру причиненного жертве физи-
ческого ущерба.

Физическое насилие в отношении не-
совершеннолетних в семье — преднаме-
ренное нанесение физических поврежде-
ний ребенку родителями или лицами, их 
заменяющими. 

Физическое насилие можно распо-
знать по особенностям внешнего вида, 
характеру травм, особенностям психи-
ческого состояния и поведения детей.

Это проявляется во множественных 
повреждениях, имеющих специфический 
характер (отпечатки пальцев, ремня, ожо-
ги и пр.) и различную степень давности 
(свежие и заживающие); задержка физи-
ческого развития, отставание в росте и 
весе, обезвоживание (для грудных детей); 
признаках плохого ухода (гигиеническая 
запущенность, неопрятный вид, сыпь).

К прямым психологическим послед-
ствиям физического насилия в отношении 
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ребенка относят появление характерных 
эмоциональных реакций — тревоги, стра-
хов, беспокойства. У многих детей, кото-
рых подвергали физическим наказаниям, 
выявляются расстройства сна, аппетита, 
различные тики, энурезы, анкопрезы и 
другая неврозоподобная симптоматика.

Во-вторых, это психическое насилие 
в законе выражено словосочетанием 
«угроза применения насилия». Под угро-
зой применения насилия понимается 
устрашение, запугивание применением 
физического насилия. Это средство воз-
действия на психику, направленное на то, 
чтобы заставить потерпевшего подчи-
ниться преступным требованиям. Угроза 
чаще всего выражается в создании впе-
чатления неизбежной расправы при по-
мощи определенных словесных заявле-
ний, жестов, демонстрации оружия или 
других предметов.

По мнению Г. К. Кострова, насиль-
ственное воздействие на психику может 
осуществляться путем оскорблений, кле-
веты и иных форм, способных причинить 
психическую травму либо ограничить сво-
боду волеизъявления человека и приме-
няемых в общественно вредных целях2. 
Таким образом, основным объектом лю-
бых угроз является психика человека, а 
не его телесная неприкосновенность. На 
психику воздействуют не только угрозы 
причинения вреда жизни и здоровью, но 
и угрозы посягательством на иные инте-
ресы (например — честь, достоинство, 
свободу, собственность и др.)3.

Однако воздействие на психику чело-
века способны оказать не только угрозы, 
выраженные в той или иной форме и на-
правленные на подавление воли или со-
противления другого лица. Психическое 
насилие в уголовном праве следует пони-
мать гораздо шире. Особенная часть УК 
РФ содержит и такие составы, в которых 
психическое насилие выступает не как 
способ совершения преступления, а как 
его результат. Наличие в УК РФ престу-
плений, предусмотренных 17 главой, по 
мнению автора, убедительно свидетель-
ствует об этом. Так, распространение 
заведомо ложных сведений, порочащих 
честь и достоинство другого лица, под-
рывающих его репутацию (ст. 129 УК), 
или унижение чести и достоинства лич-
ности, выраженное в неприличной форме 
(ст. 130 УК), грубо попирают законные 
права и интересы потерпевших и, как пра-
вило, отрицательно влияют на психику.

Таким образом, к преступлениям, при-
знаком которых является психическое 
насилие, целесообразно относить и не-
которые другие, в частности, предусмо-

тренные 20 главой УК: например, раз-
глашение тайны усыновления (ст. 155 
УК), неисполнение обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего (ст. 156 
УК). Из этого следует: под психическим 
насилием понимается противоправное, 
общественно опасное, умышленное воз-
действие на психику другого человека, 
направленное на подавление его воли, с 
целью подчинения преступным требова-
ниям, осуществленное вопреки воле по-
терпевшего, независимо от последствий 
такого воздействия.

Психологическое (эмоциональное) на-
силие — периодическое, длительное или 
постоянное воздействие родителей или 
лиц, их заменяющих, на ребенка, приво-
дящее к снижению самооценки, утрате 
веры в себя, вызывающее формирование 
патологических черт характера и наруше-
ние социализации.

К формам психологического насилия 
относят: а) отвержение — вербальные и 
невербальные действия, демонстрирую-
щие неприятие ребенка, принижающие 
его достоинство: враждебное отношение 
к ребенку, умаление его ценности, уни-
жение, в том числе публичное; высмеива-
ние ребенка за проявление естественных 
эмоций (любви, горя, печали и т. п.); пре-
вращение ребенка в «козла отпущения», 
постоянная критика в его адрес, частые 
наказания; б) терроризирование — угроза 
убить ребенка, причинить ему физический 
вред, поместить в опасное или страшное 
место: помещение ребенка в непредска-
зуемые или хаотичные обстоятельства; 
оставление его в опасной ситуации; не-
реалистичные ожидания от ребенка, по-
становка перед ним сверхсложных задач 
с угрозой наказания за невыполнение; 
угроза совершения насилия над самим 
ребенком; угроза совершения над тем, 
кого ребенок любит (включая домашних 
животных); в) изоляция — последователь-
ные действия, направленные на лишение 
ребенка возможности встречаться и об-
щаться со сверстниками или взрослыми 
как дома, так и вне его; необоснованное 
ограничение или запрещение социаль-
ных контактов ребенка со сверстниками 
или взрослыми в его среде; эксплуата-
ция/развращение — действия в отно-
шении ребенка, способствующие раз-
витию у него дезадаптивного поведения 
(саморазрушающего, антисоциального, 
криминального, дивиантного и др.); по-
буждение ребенка к антисоциальному 
поведению, занятию проституцией, пор-
нографией, преступной деятельностью, 
употреблению наркотиков, жестокости 
по отношению к другим; формирование 
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поведения, не соответствующего уровню 
развития ребенка (инфантилизм, вынуж-
денное принятие на себя роли родите-
ля); воспрепятствование естественному 
развитию ребенка, разлучение ребенка 
с близкими, лишение его права иметь 
свои взгляды, чувства, желания; г) игно-
рирование — отсутствие эмоционального 
отклика на нужды ребенка и лишение его 
эмоциональной стимуляции: нежелание 
или неспособность взрослого к взаимо-
действию с ребенком; взаимодействие с 
ребенком только в случае крайней необ-
ходимости; отсутствие проявлений при-
вязанности к ребенку, любви и заботы.

В-третьих, в отечественной уголовно-
правовой доктрине не выделяется такая 
распространенная форма насилия, как 
сексуальное насилие. Это объясняется 
тем, что изнасилование (если брать его 
как самое распространенное половое пре-
ступление) посягает не только на жизнь, 
здоровье, телесную неприкосновенность 
женщины, но и на ее честь и достоинство, 
т. е. одновременно сочетает в себе черты 
физического и психического насилия. 

Повседневная жизнь нашего общества 
демонстрирует широкое распростране-
ние таких форм насилия, как насилие в 
семье, изнасилования, инцест, сексуаль-
ная эксплуатация подростков.

Как трактуется в энциклопедии, сек-
суальное насилие над детьми — насиль-
ственные действия сексуального харак-
тера в отношении ребенка со стороны 
совершеннолетнего4.

Проблемы сексуального насилия в от-
ношении несовершеннолетних в семье, 
по мнению Ф. С. Каприо, являются чрез-
вычайно важными, так как они связаны 
с гомосексуализмом и бессознательно 
лежат в основе многих гетеросексуаль-
ных затруднений, таких, как импотенция и 
фригидность5. П. И. Люблинский указывал 
главные причины, толкающие взрослых 
на половые посягательства против де-
тей, в алкоголизме виновных, поскольку 
алкоголизм притупляет сознание ответ-
ственности и открывает двери грубым 
страстям, жертвой которых может стать 
беззащитный ребенок. Также он полагал, 
что главными факторами подобных случа-
ев являются грубый эгоизм, равнодушие 
к ребенку и разнузданная чувственность, 
соединенная с сознанием вероятной без-
ответственности6.

Причины сексуальных преступлений в 
отношении несовершеннолетних в семье, 
их очевидность всегда лишь кажущиеся, 
на самом деле они лежат в глубинных 
сферах человеческой психики и чаще 
всего, если иметь в виду мотивы, не охва-

тываются сознанием. Из этого следует, 
что сексуальное влечение к детям и под-
росткам по механизмам коллективного 
бессознательного передалось многим по-
следующим поколениям от людей весьма 
далеких эпох, когда не было запрета на 
сексуальные отношения с ними. Наличие 
инцеста у отдельных примитивных племен 
говорит об их совершенной неразвитости. 
Табу на это явление появилось лишь на 
определенном этапе человеческого раз-
вития, когда, по всей вероятности, люди 
осознали его генетическую пагубность.

Другими важными факторами со-
вершения такого рода преступлений яв-
ляются алкоголизация и наркотизация 
личностей, совершающих сексуальные 
преступления против несовершеннолет-
них в семье, наличие у них расстройств 
психической деятельности, конфликтные 
отношения в семье и иных сферах микро-
среды. Можно также предположить, что 
одной из причин является условный воз-
врат в прошлое, в субъективное комфорт-
ное, эмоциональное состояние или уход 
от более сложных сексуальных отношений 
со взрослыми женщинами к более про-
стым — с детьми. Из этого следует, что 
причиной таких действий может служить 
и половая слабость, когда сексуальный 
контакт со взрослой женщиной не при-
носит удовлетворения.

Исходя из вышеизложенного, сексу-
альное насилие в отношении несовер-
шеннолетнего в семье приносит психи-
ческий и физический вред здоровью и 
нравственному развитию несовершен-
нолетнего.

С этих позиций целесообразно под-
ходить и к рассмотрению проблемы на-
силия в отношении несовершеннолетних 
в семье.

Отсутствие в определении насилия в 
семье указания на возможность причине-
ния вреда психическому состоянию устра-
няет общественную опасность психиче-
ского насилия, осуществляемого в семье, 
а следовательно, позволяет уйти винов-
ному члену семьи от ответственности. 
В связи с этим рассматриваемое опреде-
ление следовало бы дополнить указани-
ем на возможность причинения вреда и 
психическому состоянию потерпевшего. 
Сказанное становится более актуальным, 
если насилие в семье применяется в от-
ношении несовершеннолетних лицами, 
обязанными по закону заботиться об их 
физическом и психическом развитии.

Статья 54 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации устанавливает, что 
каждый ребенок от рождения имеет право 
на воспитание своими родителями, обе-
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спечение его интересов, всестороннее 
развитие, уважение его человеческого 
достоинства. Обеспечение интересов 
детей должно быть предметом основной 
заботы их родителей. Родители, допу-
скающие противоправное и обществен-
но опасное воздействие по отношению к 
своим детям, наносят существенный вред 
нормальному развитию будущей лично-
сти7.

Таким образом, насилие в отношении 
несовершеннолетних в семье следует по-
нимать как активный сознательный акт 
поведения членов семьи по отношению 
друг к другу, осуществляющих заботу, а 
также в противоречие правам и интере-
сам, причиняющих или способных при-
чинить вред их физическому и (или) пси-
хическому развитию.

Данное понятие обуславливает рас-
сматривать преступления, связанные с 
насильственными деяниями родителей и 
иных лиц, на которых законом возложе-
на обязанность по воспитанию несовер-
шеннолетнего в отношении своих детей. 
А именно, ч. 2, 3 ст. 150 УК (Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления, совершенное родителем либо 
иным лицом, на которое законом возло-
жены обязанности по воспитанию несо-
вершеннолетнего, с применением или 
угрозой его применения), ч. 2, 3 ст. 151 УК 
(Вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение антиобщественных действий, 
совершенное родителем либо иным ли-
цом, на которое законом возложены обя-
занности по воспитанию несовершенно-
летнего, с применением или угрозой его 
применения), ст. 156 УК (ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних).

Исходя из вышеизложенного, дети, 
пережившие любой вид насилия, испы-
тывают трудности социализации: у них 
нарушены связи со взрослыми, нет соот-
ветствующих навыков общения со свер-
стниками, они не обладают достаточным 
уровнем знаний и эрудицией, чтобы за-
воевать авторитет в школе, и др. Решение 
своих проблем дети — жертвы насилия — 
часто находят в криминальной, асоциаль-
ной среде, а это часто сопряжено с фор-
мированием у них пристрастия к алкого-
лю, наркотикам, они начинают воровать и 
совершать другие уголовно наказуемые 
действия. Девочки нередко начинают 
заниматься проституцией, у мальчиков 
может нарушаться половая ориентация. 
И те и другие впоследствии испытывают 
трудности при создании собственной се-
мьи, они не могут дать своим детям до-
статочно тепла, поскольку не решены их 
собственные эмоциональные проблемы. 

Таким образом, противодействие на-
силию в отношении несовершеннолетних 
в семье в России имеет ряд недостатков: 
ограниченность информационной базы, 
приоритет репрессивных подходов над 
превентивными, недостаточность ре-
сурсного обеспечения и адресного воз-
действия. Законодательная база проти-
водействия семейному насилию развита 
недостаточно. Существует потребность в 
законе о насилии в семье, который регла-
ментировал бы деятельность системы его 
предупреждения, а также в ряде других 
мер социально-экономического и право-
вого характера.
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Рост в конце прошлого века правона-
рушений и преступности в стране требо-
вал от государства реагировать на это в 
первую очередь ужесточением уголовной 
политики, которая расширяла, прежде 
всего, применение тюремного заключения 
к лицам, нарушившим закон. Однако такие 
меры не всегда оправдывали себя, неред-
ко приводили к увеличению роста рециди-
вов, криминализации личности, разрыву 
социально полезных связей и др.

Не случайно, по мнению психологов, 
нахождение в местах лишения свободы 
приводит к необратимым изменениям 
психики человека. Впрочем, о губитель-
ном влиянии лишения свободы на психику 
и нравственность заключенных известно 
давно.

Неизбежно появилась потребность в 
достаточно строгих, однако иных, альтер-
нативных нахождению к тюрьмах и коло-
ниях, мерах наказания.

Один из таких видов наказания, не 
связанный с лишением свободы, в свое 
время был с чьей-то легкой руки назван 
ссылкой или «химией». Смысл режима от-
бывания наказания заключался в том, что 
осужденный к ограничению свободы был 
обязан находиться в специальном месте, 
имея при этом определенную свободу 
действий, не вправе под страхом уголов-
ного наказания был покидать без согла-
сования с исправительным учреждением 

место жительства. Такой вид наказания 
помимо всего решал многие экономиче-
ские проблемы государства, обеспечивая 
в первую очередь строительную отрасль 
гарантированной и достаточно дешевой 
рабочей силой, при этом оставаясь ме-
рой альтернативной лишению свободы. 
Эта мера просуществовала достаточно 
долго.

Позднее, после вступления в силу 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
1997 года, появился еще иной вид на-
казания, предусматривающий ограниче-
ние свободы. Законодатели уже прямо 
высказали намерение уменьшить число 
осужденных в местах реального лишения 
свободы, улучшить условия содержания, 
сделав их более «щадящими» для отбы-
вания. Предполагалось, что ограничение 
свободы станет превалирующим видом 
наказания и будет заключаться в содер-
жании осужденного в специальном учреж-
дении в изоляции от общества, однако 
не за «колючей проволокой», в условиях 
осуществления за ним надзора совсем 
иного вида. Однако фактически условий 
для исполнения такого вида наказания 
государством создано не было и новые 
виды наказаний попросту не были при-
менены.

Новые социальные условия века двад-
цать первого, высветившие кризис пени-
тенциарной системы, неизбежно привели 
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Российскую Федерацию к политике ли-
берализации и гуманизации уголовного 
законодательства. Оценка законодате-
лем деяния не только с точки зрения со-
циальной опасности преступления, но и 
реальности цели исправления совершив-
ших преступление лиц определила новый 
подход к уменьшению численности осуж-
денных в местах лишения свободы. Кроме 
того, стали чаще применяться альтерна-
тивные виды наказания, не связанные с 
лишением свободы.

Из большого количества предложений 
по либерализации уголовного наказания 
наиболее успешной оказалась судьба 
законопроекта, предложенного Феде-
ральной службой исполнения наказаний 
и поддержанной Министерством юстиции 
РФ. В соответствии с ним осужденный от-
бывает наказание не в исправительном 
центре, а по месту жительства.

Президент РФ Д. А. Медведев 27 де-
кабря 2009 года ввел в действие Феде-
ральный закон № 377-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ в связи с введением в дей-
ствие положений Уголовного кодекса РФ 
и Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
о наказании в виде ограничения свобо-
ды». Поправки вступили в силу 10 января 
2010 года.

По мнению практиков права, приня-
тие такого закона — в любом случае 
поло жительное явление. При большей 
разновидности видов наказаний у судов 
появилась возможность использовать ин-
дивидуализацию наказания. Наказание в 
виде ограничения свободы назначается 
в качестве основного вида наказания за 
преступления небольшой и средней тя-
жести; в качестве дополнительного нака-
зания за совершение некоторых тяжких 
и особо тяжких преступлений, в частно-
сти за посягательство на жизнь челове-
ка, общественную безопасность, основы 
конституционного строя и безопасности 
государства. Эта норма предусматривает 
ограничения для осужденного по переме-
щению, месту работы и учебы.

При этом внешне логично мотивиро-
ванная задача назначения такого рода 
наказания столкнулась с проблемами 
фактического его исполнения:

— так, сотрудники инспекций руковод-
ствуются в своей деятельности Уголовно-
исполнительным кодексом РФ и рядом 
ведомственных нормативных документов. 
Между тем в «основной» ведомственный 
приказ ФСИН России так и не внесены 
нормы, касающиеся непосредственно 
исполнения ограничения свободы как 
вида наказания, следовательно, поря-

док реализации на сегодняшний день не 
определен;

— осужденный на ограничение свободы 
не вправе уходить из дома или квартиры в 
определенное время суток, без уведом-
ления надзорного органа изменять место 
жительства или пребывания, место ра-
боты или учебы, а сотрудники инспекции 
должны, в свою очередь,контролировать 
своих «подопечных» в любое время су-
ток. В то же время в явном противоречии 
с этой нормой ст. 60 УИК РФ запреща-
ет посещение поднадзорных в ночное 
время (с 22.00 до 06.00), поэтому при-
ходится осуществлять контроль, напри-
мер, по личному мобильному телефону, 
т. к. зачастую случается, что стационар-
ных телефонов у осужденных попросту 
нет, тем более если они проживают в от-
даленных населенных пунктах;

— осужденный не вправе выезжать за 
пределы территории соответствующего 
муниципального образования — контроль 
за данным ограничением также является 
для инспекции проблематичным, ведь 
определить, где проходит та или иная 
граница муниципального образования, 
без специальных технических средств 
затруднительно;

— осужденный не вправе при наличии 
ограничений посещать определенные ме-
ста (например: места распития спиртных 
напитков, в том числе массовые меропри-
ятия (например: ночные клубы, дискоте-
ки, иные увеселительные заведения) — а 
как же быть инспекции? Каким образом 
попасть в эти «места», особенно учитывая 
то, что данные заведения принадлежат 
частным лицам, работают они, в основ-
ном, в ночное время, да и вход туда плат-
ный, право на беспрепятственный проход 
отсутствует, а статья расходов для выпол-
нения сотрудниками инспекций функции 
по контролю за осужденными в бюджете 
не предусмотрена;

— осужденный должен будет от одно-
го до четырех раз в месяц являться для 
регистрации в орган, осуществляющий 
надзор. Данное ограничение может быть 
установлено судом зачастую без учета 
протяженности расстояния от места жи-
тельства подучетного до места располо-
жения инспекции. И это без учета того, 
что, например, у неработающего осуж-
денного просто нет средств на проезд 
до УИИ;

— сотрудниками инспекций при по-
становке осужденных на учет прово-
дится предусмотренное требованиями 
законодательства фотографирование, 
опять же при отсутствии таких средств 
фототехники.
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Перечисленными проблемами несо-
вершенства и несостыковки применения 
закона не исчерпываются.

Однако самой сложной проблемой 
остается отсутствие технических средств 
аудиовизуального контроля и надзора за 
осужденными, имея в виду в первую оче-
редь наличие электронных браслетов!

Сейчас с целью контроля над пове-
дением осужденных к ограничению сво-
боды, состоящих на учетах, сотрудники 
инспекции практически каждый день со-
званиваются по телефону, посещают их 
по месту жительства, беседуя с родными 
и близкими, что зачастую не позволя-
ет контролировать настроение и планы 
осужденных.

В Челябинской области практика на-
значения подобного вида наказания не-
велика. В уголовно-исполнительных ин-
спекциях на сегодняшний день состоит 
46 осужденных к ограничению свободы, 
как к основному виду наказания, и 2 — к 
дополнительному виду наказания. Прак-
тически все приговоры вынесены в отно-
шении совершеннолетних. Все они сфо-
тографированы, проведена процедура 
дактилоскопирования, о них сообщено во 
все необходимые службы: в суд, вынес-
ший приговор, администрацию соответ-
ствующего муниципального образования, 
в органы Федеральной миграционной 
службы, Информационный центр ГУВД 
области, отделения милиции для контро-
ля их по месту жительства, об осужденных 
призывного возраста — в военкомат. Так-
же инспекции сообщают по месту работы 
или учебы осужденного, чтобы получать 
такие необходимые и своевременные 
сведения об их изменении.

В настоящее время с учетов инспек-
ций снято уже десять человек, шестеро 
из них добросовестно отбыли весь срок 
наказания.

Ограничение свободы пока не вос-
принято осужденными как серьезное на-
казание. Один осужденный за злостное 
нарушение обязанностей по представ-
лению инспекции уже направлен отбы-
вать реальное лишение свободы, кста-
ти, из расчета один день колонии за два 

дня ограничения. Еще трое осужденных 
отбывают наказание в колониях за пре-
ступления, совершенные ранее, еще до 
постановки на учет в УИИ.

Вместе с тем практические работники 
Федеральной службы исполнения нака-
заний полагают, что этот вид наказания 
спасет «от тюрьмы» сотни тысяч чело-
век. Предположительно на территории 
Российской Федерации ограничение 
свободы может назначаться примерно 
113 тысячам осужденных ежегодно. Сей-
час ограничение свободы как основной 
вид наказания предусмотрено санкция-
ми 66 статей Уголовного кодекса. Новый 
закон вводит ограничение свободы как 
основной вид наказания еще в 21 статью 
УК РФ и как дополнительный вид наказа-
ния в 22 статьи УК РФ. В частности, огра-
ничение свободы может быть назначено 
за клевету, оскорбление, кражу, мошен-
ничество, присвоение или растрату, за 
грабеж.

Таким образом, можно отметить, что 
пенитенциарная система России дей-
ствительно, встала на путь гуманизации и 
либерализации уголовного законодатель-
ства. Расширенное применение наказа-
ния в виде ограничения свободы наряду 
с глубокими реформами в деятельности 
мест реального лишения свободы позво-
лит не только разгрузить их, но и внесет 
существенный вклад в декриминализа-
цию общества. Ограничение свободы 
может активно применяться в отношении 
отдельных категорий лиц, например, об-
виняемых в совершении экономических 
преступлений и несовершеннолетних. 
Очевидно, что первая категория лиц не 
представляет физической опасности для 
окружающих, в то время как вторая (не-
совершеннолетние) требует более квали-
фицированного правосудия, с тем, чтобы 
в дальнейшем избежать полной кримина-
лизации личности.

Однако снижаться численность насе-
ления колоний будет постепенно: пона-
добится время, чтобы суды в полной мере 
начали применять наказание в виде огра-
ничения свободы. 

ваганов а. Б., заместитель прокурора Челябинской области.

Беломестнов а. в., начальник отдела по надзору за соблюдением 
законов при исполнении уголовных наказаний.
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ance in Penalty Execution.
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В соответствии с Указом Президен-
та Республики Казахстан от 17 августа 
2010 г. «О мерах по повышению эффек-
тивности правоохранительной деятель-
ности и судебной системы в Республике 
Казахстан» Правительство РК постанови-
ло утвердить план мероприятий по реали-
зации указа Президента. Одной из задач, 
поставленных в плане, является расшире-
ние примирительных процедур в уголов-
ном судопроизводстве, в том числе путем 
развития института медиации1.

Медиация — это способ разреше-
ния споров, глубоко уходящий корнями 
в историю развития человеческих отно-
шений, но оформившийся как современ-
ная технология рассмотрения конфликт-
ных ситуаций лишь во второй половине 
ХХ столетия. При всем многообразии 
сходств с другими формами разрешения 
разногласий, медиация имеет несколько 
принципиальных отличий. Основное из 
них — присутствие при разбирательстве 
третьей нейтральной стороны, которая 
не выносит никаких решений, однако 
участвует, вникает, изучает проблему и 
содействует принятию решения самими 
конфликтующими. 

Медиация в ее современном пони-
мании начала развиваться во второй 
половине XX столетия и, прежде всего в 
странах англо-саксонского права — США, 
Австралии, Великобритании. Затем она 
постепенно стала распространяться и в 
Европе. Первые попытки применения ме-
диации, как правило, предпринимались 
при разрешении споров в сфере семей-
ных отношений. Впоследствии медиация 

получила признание при урегулировании 
конфликтов самого широкого круга, на-
чиная от семейных и заканчивая слож-
ными многосторонними разногласиями 
в коммерческой и публичной сфере. Се-
годня в Великобритании даже существу-
ет специальная служба — горячая линия, 
куда можно позвонить из любого конца 
страны, охарактеризовать конфликт и вы-
сказать свои предпочтения относительно 
медиатора.

Сегодня в странах с развитой право-
вой системой медиация достаточно 
широко применяется при разрешении 
гражданско-правовых, семейных, ком-
мерческих конфликтов и даже админи-
стративных и публичных споров. Стати-
стика различается в разных странах, но 
там, где медиация имеет наиболее дли-
тельную историю (а это прежде всего ан-
глосаксонские страны), можно говорить о 
том, что от 60 до 80% споров и конфликтов 
успешно разрешаются с помощью этого 
метода. В России процесс активной ин-
теграции медиации в правовую культуру 
начался достаточно недавно. За послед-
ние несколько лет интерес к этому мето-
ду стало проявлять предпринимательское 
сообщество, чем и было продиктовано 
создание Службы медиации при РСПП и 
Коллегии посредников при ТПП РФ.

Основным преимуществом процесса 
медиации является активная позиция сто-
рон в поиске решения по значимым для 
них аспектам конфликта. Совместная 
выработка способов разрешения спо-
ров повышает шансы принять решение, 
максимально удовлетворяющее интере-
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сам сторон и при этом создающее усло-
вия для его реалистичного исполнения и 
продолжения дальнейших партнерских 
отношений. Необходимо отметить, что в 
медиации как неформальной процедуре 
стороны неукоснительно придерживают-
ся принципа конфиденциальности, что по-
зволяет участникам выйти из конфликта, 
не потеряв лицо и не нанося удар своей 
репутации.

За довольно длительную историю 
существования медиации в некоторых 
странах сформировались ведущие про-
вайдеры медиативных услуг. К таким 
можно отнести CEDR в Великобритании, 
JAMS в США, МEDIARCOM в Португалии. 
В России на сегодняшний день очень 
мало обученных и сертифицированных 
медиаторов.

Как полагают эксперты, медиация 
сможет в корне изменить правосудие, а 
может даже и в целом улучшить мораль-
ный климат в стране. Специальные по-
средники помогут сторонам конфликта 
оказаться по одну сторону барьера и за-
быть старые неприятности.

Кроме того, закон о медиации, как 
надеются эксперты, сможет разгрузить 
суды, позволив им сосредоточиться на 
действительно сложных делах, где спо-
рящими сторонами нередко сожжены 
все мосты. Ведь любой юрист знает, ког-
да в судебном споре рождается истина, 
неприятный осадок все равно у кого-то 
остается. Это обратная сторона юридиче-
ской медали: люди, встретившиеся в суде 
за барьером, если и не становятся врага-
ми, то уж руку друг другу точно не подают. 
Особенно тяжело спорить, если стороны 
когда-то любили друг друга: иные брако-
разводные процессы не уступают по на-
калу кровавой войне. Хуже всего, когда 
начинают делить и детей. Ребенок, полу-
чается, платит за ошибки взрослых.

Однако у бывших супругов появится 
выход: можно обратиться к медиаторам. 
Возможно, посторонний человек, име-
ющий соответствующее образование, 
поможет бывшей семье расстаться по-
хорошему.

Говорят, время лечит. Но доброе и 
профессиональное слово порой лечит бы-
стрее. Другой вариант — трудовые споры. 
Иногда начальник настолько не прав, что 
работнику прямая дорога в суд. Однако 
люди часто боятся призвать босса к су-
дебному барьеру, потому что даже победа 
может оказаться пирровой. Мол, сегодня 

тебя восстановят в правах, а завтра — уво-
лят. За строптивость. Надо будет — под-
ходящую формулировку найдут.

Зато посредники, как рассчитывают 
эксперты, смогут решить проблемы с на-
чальством относительно безболезненно. 
Так, чтобы все стороны сохранили лицо и 
обиды ни на кого не держали.

Кстати, в уголовном законодательстве 
Казахстана давно прописаны медиатив-
ные нормы в отношении малолетних 
нарушителей закона. Например, ст. 81 
Уголовного кодекса (УК) РК позволяет за 
преступления небольшой тяжести и впер-
вые совершенные проступки средней тя-
жести несовершеннолетними применить 
принудительные меры воспитательного 
характера, указанные в ст. 82 УК РК, без 
привлечения к уголовной ответственно-
сти. Конечно, в этом случае суд тщатель-
но проверяет, насколько целесообразна 
такая гуманная мера. 

Особую воспитательную ценность 
имеет использование судом ст. 67 УК РК, 
в соответствии с которой примирение с 
потерпевшим вовсе освобождает подсу-
димого от уголовной ответственности2.

В связи с тем, что медиация — это мо-
лодой, нарождающийся институт, высо-
кое качество подготовки специалистов и 
оказания медиативных услуг очень важ-
ны. Это — ключевое условие для форми-
рования положительного общественно-
го мнения об этом институте. Медиацию 
продвигать непросто в любой стране. 
Прежде всего необходимо преодолеть 
инерцию общественного сознания. 

Хотя существующая на сегодняшний 
день правовая база не препятствует при-
менению медиации, часто звучит аргу-
мент в пользу необходимости создания 
для этого института специальной зако-
нодательной базы. Конечно, принятие 
закона, регулирующего институт медиа-
ции, могло бы стать дополнительным ка-
тализатором для ее интеграции в деловой 
оборот и правовую культуру. 

Первой задачей является проведение 
информационной кампании по разъясне-
нию понятия «медиация», ведь уже сейчас 
в Верховном суде РК рассматривается 
проект Закона «О медиации» — у нас, 
в Казахстане, медиация будет внедрена 
официально. В ноябре законопроект по-
ступит в Парламент. Сейчас проводится 
большая работа по созданию этого зако-
нопроекта, в рабочей группе участвуют 
многие НПО.
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Примечания
1 Указ Президента РК от 07.08.2010 г. «О мерах по повышению эффективности 
правоохранительной деятельности и судебной системы в Республике Казах-
стан».
2 Уголовный Кодекс РК от 16.07.1997 г. 
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Понятие преступления неоднократ-
но исследовалось учеными рассматри-
ваемого периода, такими, как Н. С. Та-
ганцев1, М. Ф. Владимирский-Буданов2, 
И. Я. Фойницкий3, В. А. Гольцев4, В. Н. Латкин5, 
Г. Е. Колоколов6, А. Лохвицкий7, Н. Д. Серге-
евский8, Л. Е. Владимиров9, В. В. Есипов10, 
В. Д. Спасович11, А. К. Вульферт12 и т. д.

Для того чтобы глубоко и всесторон-
не изучить понятие имущественных пре-
ступлений в праве имперского периода в 
российском праве XVIII — начала XX вв., 
необходимо обратиться к общему терми-
ну преступления вообще, как родового 
понятия.

Итак, исследование понятие имуще-
ственных преступлений невозможно без 
рассмотрения общего термина престу-
пления, т. к. эволюция самого понятия 
преступления дает нам возможность рас-
крыть, в том числе, содержание имуще-
ственных преступлений.

Следует отметить тот факт, что одной 
из особенностей древнейшего уголов-
ного права было отсутствие в нем четких 
определений об открытом отнятии чужого 
имущества, но на практике существовало 
понятие грабежа, а в московскую эпоху 
добавилось понятие разбоя.

Обращаясь к истории, следует также 
отметить, что в Древней Руси преступное 

УДК 343.7(470)(09)
ББК Х2(2)5

н. г. макаренко

эВолюция понятия имущестВенных 
преступлений В русском 
дореВолюционном праВе xvIII —
начала xx ВВ.
N. G. Makarenko

EvolUTIoN of propErTy crImE coNcEpT 
IN prE-rEvolUTIoNary 
rUSSIaN law from xvIII TIll 
THE bEGINNING of xx cENTUry

Статья посвящена рассмотрению особенностей понятия имуществен-
ных преступлений в России имперского периода в соответствии с зако-
нодательством XVIII — начала XX вв.

ключевые слова: преступление, имущественные преступления, им-
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The Article is dedicated to consideration of the particularities of the notion 
of the property crimes in Russia of the imperial period in accordance with leg-
islation XVIII — begin XX vv.

Keywords: crime, property crimes, imperial period in russian right.

деяние являлось исключительно личным 
вредом. Русская правда под преступле-
нием понимала «обиду» — нанесение 
какого-либо материального, физиче-
ского или морального вреда отдельному 
лицу или лицам (например, ст. 19, 20, 33 
Краткой редакции)13. И, соответственно, 
имущественное преступление — это при-
чинение имущественного вреда частному 
лицу или группе лиц.

Имущественные преступления по Рус-
ской правде подразделялись на разбой 
(который еще не отделялся от грабежа), 
кражу14, уничтожение чужого имущества15, 
угон скота16, поджог17. Наиболее подроб-
но было регламентировано понятие «тать-
бы», в частности, закон различал кражу 
из закрытых помещений, конокрадство, 
кражу холопов18, сельскохозяйственных 
продуктов и т. д.

Таким образом, имущественное пре-
ступление представляло собой преиму-
щественно, если не исключительно, дея-
ние частного характера. Более того, даже 
мысли о том, что понятием преступного 
деяния мог считаться такой вред, который 
не нарушал прав отдельного лица, прак-
тически не существовало.

В свою очередь, Псковская Судная 
грамота не содержала специального 
термина для обозначения понятия пре-
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ступления, однако этот акт регулировал 
имущественные преступления более де-
тально, чем Русская правда19. Как говорит 
Ю. Г. Алексеев в своем исследовании, 
«псковскому праву были известны сле-
дующие виды преступлений против иму-
щественных прав: татьба, разбой, грабеж, 
наход и поджог»20. Понятие кражи диффе-
ренцировалось (церковная, кража мел-
кого рогатого скота и домашней птицы 
и т. д.), что было детально изучено про-
фессором С. В. Юшковым21, М. М. Исае-
вым22, Л. В. Черепниным, А. И. Яковле-
вым23 и. д. Разбой и грабеж по-прежнему 
не отделялись; грамота, в отличие от 
Русской правды, не различала кражу из 
закрытых и открытых помещений.

Таким образом, имущественное пре-
ступление по Псковской Судной грамо-
те — это умышленное причинение ущерба 
государственному имуществу или имуще-
ству частных лиц, совершенное дееспо-
собным лицом. В качестве предмета вы-
деляется государственное имущество.

В праве Московского государства, по 
мнению М. Ф. Владимирского-Буданова, 
уголовный закон ограждал не только пра-
ва физических лиц, но и защищал строй, 
установленный государством, церковью, 
нравственным учением и кодексом быто-
вых приличий24.

Еще Судебники 1497 г. и 1550 г. го-
ворили не только о нанесении матери-
ального или морального вреда частным 
лицам25. В этом понятие преступления 
приближалось к термину преступления 
как нарушения закона в праве имперско-
го периода.

Впервые в Московском государстве в 
Судебнике 1550 г. выделилось понятие 
мошенничества. Однако в этот период 
понятия карманной кражи и мошенни-
чества были равнозначны (до указа от 
3 апреля 1781 г.) Кража в московскую 
эпоху подразделялась на простую и ква-
лифицированную (например, головную 
татьбу и церковную). Стало различаться 
понятие разбоя и грабежа26. Грабеж по 
Судебникам27 причислялся к наименее 
тяжким преступлениям.

Под церковным татем, по мнению 
большинства исследователей, понима-
лось лицо, совершившее святотатство, 
т. е. деяние, так или иначе нарушавшее 
интересы церкви, являвшейся оплотом 
феодального государства.

В свою очередь, в Соборном Уложении 
появилось много новых видов преступле-
ний путем запрета безразличных деяний 
из полицейских и финансовых целей. 
В Соборном Уложении грабежом называ-
лось самовольное отнятие имущества28, 

здесь разбойным делам посвящена глава 
XXI Уложения «О разбойных и татиных де-
лах», например, в ст. 1 говорится следую-
щее: «Которые розбойники розбивают, и 
людей побивают, и тати крадут…» и ст. 2. 
«А которые воры крадут, и убийственные 
всякие дела чинят», а также ст. 15: «А ко-
торые воры на Москве и в городех вору-
ют, карты и зернью играют, и проигрався 
воруют, ходя по улицам, людей режут, и 
грабят, и шапки срывают, и о таких ворах 
…приводити в приказ…».

Уложение также упоминало о мошен-
никах в. ст. 11, однако само это понятие 
по-прежнему еще было отделено от тер-
мина кражи: «… и мошенником чинить тот 
же указ, что указано чинить татем за пер-
вую татьбу».

Таким образом, в московском праве 
наблюдалась тенденция к формализации 
понятия преступления. имуществен-
ное преступление теперь — это пре-
жде всего деяние, нарушающее нормы, 
установленные государством, церковью 
и нравственностью, в области имуще-
ственных прав. Главное теперь — обще-
ственная и государственная опасность и 
наказуемость деяния, причем виновность 
и наказуемость трактовались иначе, чем 
в наши дни. Главным было установить, 
что виновный являлся «ведомым лихим 
человеком».

Со временем ситуация изменилась, 
началась детальная разработка норм, 
направленных на охрану интересов об-
щества и государства. На определение 
понятия преступления применительно к 
российской политико-правовой действи-
тельности рассматриваемого периода 
непосредственным образом повлиял аб-
солютизм. Самодержавное правопонима-
ние, господствующее в России, привело к 
максимально широкому пониманию поня-
тия преступления. Что характерно, подоб-
ное определение сложилось задолго до 
формирования абсолютизма как формы 
правления в России.

Поэтому не случайно, что такой 
фундаментальный исследователь, как 
М. Ф. Владимирский-Буданов, в своей 
работе «Курс истории русского права» в 
понятие преступления совершенно спра-
ведливо помещал на первый взгляд взаи-
моисключающие категории. В частности, 
он полагал, что преступным деянием в 
XVIII веке считалось действие, запрещен-
ное законом, но при этом практика могла 
подвергнуть кого-либо наказанию за не-
запрещенные законом деяния29.

Однако то, какие именно действия 
запрещались под угрозой наказания, в 
первой половине XVIII столетия остава-
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лось неопределенным. Петр I, запрещая 
деяния, «безразличные и невинные из 
полицейских и финансовых целей», объ-
яснил это в своем указе от 24 декабря 
1714 г. следующим образом: «многие, 
якобы оправляя (оправдывая) себя, го-
ворят, что сие не заказано было, не рас-
суждая того, что все то, что вред и убыток 
государству приключити может, суть пре-
ступления»30.

Петровское законодательство в от-
ношении имущественных преступлений 
заключало в себе важное отличие о права 
московского периода, вводя в квалифика-
цию преступления цену вещи при краже, 
различая кражу до 20 руб. и выше. Ста-
ли различаться большая и малая кражи. 
К «большой» краже относились кражи при 
наводнении и пожаре, из военных храни-
лищ, у господина или товарища и т. д. По 
Воинскому артикулу к краже приравни-
валась утайка вещей, взятых на сохране-
ние31, растрата казенных денег32 и присво-
ение находки33. В отношении святотатства 
законодательство XVIII века не различало 
места и предмета кражи, особенно кра-
жи на небольшую сумму «из убожества», 
здесь применялись узаконения XVII века, 
в частности, статьи о священническом и 
монашеском чине 1667 г. Как особый вид 
кражи выделялось казнокрадство34 и кра-
жа государственного имущества.

Мошенничество и в XVIII веке не отде-
лялось от кражи35. Однако наказывались 
подлог, предъявление к оплате найденно-
го векселя, злостное банкротство, отказ 
от своей подписи и использование фаль-
шивых мер и весов36.

Как утверждает профессор В. Н. Лат-
кин, в начале XVIII века законодательство, 
например, Воинский устав, смотрело на 
имущественное преступление с формаль-
ной точки зрения, также, как и Соборное 
Уложение 1649 г., т. е. понятие имуще-
ственного преступления трактовалось как 
нарушение закона и ослушание царской 
воли (в сфере имущественных интере-
сов)37, которая могла быть выражена в 
различной форме.

Именно поэтому преступники всегда 
назывались «нарушителями государ-
ственных прав», «преступниками ука-
зу» (т. е. лицами, преступившими указ), 
«ослушателями указов» и т. п.

Таким образом, можно сказать, что 
имущественное преступление в пер-
вой половине XVIII века — это наруше-
ние закона и царской воли в сфере иму-
щественных прав, совершенное умышлен-
но по преимуществу лихими людьми. На 
первое место закон ставил преступления 
против государственной собственности.

В свою очередь, Екатерина II в своем 
Наказе законодательной комиссии, напи-
санном под влиянием идей Ч. Беккариа, 
указала противоположное: «Ничего не 
должно воспрещаться законами, кроме 
того, что может быть вредно или каждо-
му особенно, или всему обществу; все 
действия, ничего такого в себе не заклю-
чающие, нимало не подлежат законам»38. 
Итак, мы видим, что в Наказе формальная 
точка зрения отступила на второй план, 
законодатель должен был запрещать 
лишь имущественные преступления, со-
вершенные или против общества или от-
дельного лица.

Поэтому преступление, и в частно-
сти имущественное, могло быть в со-
ответствии с идеями Наказа «если и не 
уничтожено, то сведено к минимуму», а 
запрет действий, которые не приносят 
ни пользы, ни вреда, не имел никакого 
основания.

Таким образом, под имущественным 
преступлением Наказ понимал деяние, 
противное общему и частному имуще-
ственному благу, и только вследствие 
этого запрещенное законом. Данное 
определение являлось шагом вперед по 
сравнению с прежним, сугубо формаль-
ным понятием преступления, закреплен-
ным в Соборном Уложении, Воинском 
уставе и иных законодательных памят-
никах, издававшихся ранее.

Позднее Екатерина II указом от 3 апре-
ля 1787 г. ввела различие в законодатель-
стве понятий кражи, грабежа и мошенни-
чества.

Переходя к рассмотрению имуще-
ственных преступлений в XIX веке сле-
дует отметить, что Уложение о наказани-
ях уголовных и исправительных 1845 г. 
определяло понятие имущественного 
преступления в соответствии со ст. 1 
следующим образом: имущественным 
преступлением или проступком призна-
ется как само противозаконное деяние, 
так и неисполнение того, что под страхом 
наказания законом предписано (в отно-
шении имущественных прав)39.

Исследователь В.  А.  Гольцев в 
XIX веке, рассуждая о современном ему 
понятии преступления, говорил, что пре-
ступление, в том числе имущественное, 
есть переход за какой-либо предел, на-
рушение чьего-либо имущественного 
права; в большинстве случаев уголовные 
преступления являются в то же время и 
безнравственными деяниями. Закон брал 
под свою защиту интересы отдельного 
лица и всего общества40.

Таким образом, имущественное пре-
ступление рассматривалось как деяние, 
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преследуемое в интересах общества, а не 
частного лица. Нарушение частного пра-
ва — это лишь только средство или форма 
нарушения общественного права. Напри-
мер, кража нарушала субъективное право 
лица на вещь, но государство преследо-
вало виновного за то, что он, совершив 
это деяние, нарушил порядок, установ-
ленный государством41.

Известный ученый-криминалист 
Н. С. Таганцев определял понятие престу-
пления следующим образом: преступле-
ние есть деяние, посягающее на охраняе-
мый нормой юридический интерес42.

С точки зрения другого криминали-
ста — В. Д. Спасовича те деяния, в том 
числе и имущественные, были уголовно 
преступны, которые, по разумному, со-
гласному с природой вещей сознанию 
общества, не совместимы с общежитием 
и не могут быть охраняемы иными, менее 
насильственными средствами.

Аналогичным образом понятие пре-
ступления было также исследовано про-
фессором Н. Д. Сергеевским. Он полагал, 
что понятие преступного деяния (и, сле-
довательно, имущественного) слагалось 
из двух элементов: противоправности и 
наказуемости. Указанные элементы об-
ладали самостоятельным значением и да-
леко не всегда совпадали. Наказуемость 
противоправных деяний этот исследова-
тель относил к внешним признакам пре-
ступления, основанным на уголовном 
законе. Н. Д. Сергеевский настаивал на 
первичности противоправности.

Мнение профессора Л. Е. Владимиро-
ва основывалось на приведенном в Уло-
жении 1845 г. определении преступления, 
и можно сказать, что в отношении иму-
щественных преступлений было следую-
щим: имущественное преступление, как 
понятие юридическое, есть сознательное 
и волимое действие или бездействие, 
воспрещенное уголовным законом, под 
страхом наказания, и не оправдывающее-
ся осуществлением какого-либо права43.

В свою очередь, профессор В. В. Еси-
пов полагал, что приведенное определе-
ние не могло считаться полным, посколь-
ку любое преступное деяние (и имуще-
ственное, как разновидность) являлось 
не только нарушением права, и поэтому в 
каждом посягательстве необходимо было 

различать не только нарушение права, но 
и невыполнение обязанности лицом как 
членом гражданского общества44.

Аналогичной точки зрения придержи-
вался и профессор Калмыков. По его мне-
нию, имущественное преступление есть 
нарушение юридической обязанности в 
области имущественных прав. Подобные 
нарушения не могли быть уничтожены 
иными средствами, как угрозой уголов-
ного наказания и приведением угрозы в 
исполнение45.

Позднее это мнение разделял и про-
фессор П. П. Пусторослев — уголовное 
(имущественное) правонарушение есть 
неисполнение своей правовой обязан-
ности одним лицом или группой лиц (в 
имущественной сфере)… Но лишь такое, 
в котором, по мнению государства, усма-
тривалась угроза общественным отноше-
ниям в целом. Уголовное правонарушение 
заключалось в том, что лицо или группа 
лиц не исполняли своих обязанностей в 
отношении имущественных прав других 
лиц по причине своего внутреннего пре-
ступного состояния46.

Таким образом, эволюция понятия 
преступления в российском праве им-
перского периода развивает в какой-то 
степени уголовно-правовую традицию 
допетровской России и рассматривается 
в этой связи как противоправное деяние, 
посягающее на собственность государ-
ства, потерпевшего частного лица, церк-
ви и личности. В то же время, в имперский 
период появилась детальная регламента-
ция разнообразных видов имущественных 
преступлений. Так, если ранее речь шла 
о краже, грабеже и поджоге, тем более 
что грабеж, как правило, не отличался 
от разбоя, то теперь в законодательстве 
говорилось о таких деяниях, как мошен-
ничество, появилась дифференциация 
кражи в связи с усложнением объекта 
преступного посягательства.

Отсюда происходит усложнение и са-
мого понятия преступления как противо-
правного деяния, нарушающего волю 
монарха, совершенного дееспособным 
лицом, посягающего на любые виды об-
щественных отношений, прежде всего го-
сударственных, политических, воинских, 
имущественных и личных неимуществен-
ных.
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В существующей правоприменитель-
ной практике договору личного страхова-
ния придается роль способа обеспечения 
исполнения обязательств. В частности, 
это распространено в банковской практи-
ке заключения договоров кредита, когда 
страхование жизни и здоровья заемщика 
в пользу займодавца с целью исполнения 
обязательства широко используется на-
ряду с залогом, в том числе ипотекой, и 
поручительством. Судебная практика так-
же находит черты способов обеспечения 
исполнения обязательств в обязатель-
ствах по личному страхованию1.

Однако в связи с дискуссионностью 
вопроса об отнесении договора страхова-
ния в целом к способам обеспечения ис-
полнения обязательств2 обеспечительные 
признаки договора личного страхования 
нуждаются в детальном исследовании.

Достижения цивилистической мысли 
позволяют анализировать договор лич-
ного страхования в качестве указанного 
обеспечительного института на основе 

выработанных признаков способов обе-
спечения исполнения обязательств.

Во-первых, способ обеспечения ис-
полнения обязательства является обяза-
тельством. Из данного признака исходят 
К. П. Победоносцев3, В. В. Витрянский4, 
Н. Ю. Рассказова5, В. С. Ем6, А. В. Латын-
цев7, Е. Г. Комиссарова и Д. А. Торкин8 и 
некоторые другие. Договор личного стра-
хования представляет собой обязатель-
ство, определение которого изложено в 
ст. 934 Гражданского кодекса Российской 
Федерации9 (далее — ГК РФ).

Во-вторых, способ обеспечения ис-
полнения обязательства традиционно 
понимается как правовое средство, сти-
мулирующее должника к исполнению 
основного обязательства. С. В. Пахман 
отмечал, что способы обеспечения «на-
правлены против неисправности по обя-
зательствам»10. А. В. Латынцев замечает, 
что стимулирующий признак способов 
обеспечения направлен на понуждение 
должника исполнить обязательство «над-

граждансКое 
право
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лежащим образом под страхом наступле-
ния для него невыгодных последствий, в 
основном, материального характера». 
При этом стимулирующая функция дей-
ствует до момента, когда обязательство 
должно быть исполнено11. На наш взгляд, 
договор личного страхования не обладает 
воздействием в качестве стимула на над-
лежащее исполнение обязательства. Но 
этот институт, можно сказать, является 
крайней мерой, поскольку рассчитан на 
непредвиденные случаи невозможности 
исполнения должником действий, состав-
ляющих объект обязательства.

В-третьих,  способ обеспечения 
ис полнения обязательства должен 
выпол нять гарантирующую функцию. 
Г. Ф. Шер шеневич понимал обеспече-
ние обя зательств в «обеспечение вери-
телю того имущественного интереса, 
который для него связывается с обяза-
тельством»12. Об обеспечении имуще-
ственных интересов кредитора говорят 
Е. С. Ем13, Н. Ю. Рассказова14, В. А. Белов15. 
Е. Г. Комисса рова и Д. А. Торкин уточня-
ют исследуемый аспект, говоря, что обе-
спечение обязательств предусматривает 
предоставление имущественной гаран-
тии, выражающейся в установлении пра-
вового режима отношений между должни-
ком и кредитором, при котором, невзирая 
на нарушения обязательства, материаль-
ное благо, неполученное кредитором в 
результате нарушения обязательства, в 
любом случае к нему переходит, пусть и 
в виде компенсации16.

В договорах кредита, с которыми мы 
знакомились, договор личного страхова-
ния именуется обеспечением исполне-
ния обязательства заемщика по догово-
ру. Цель сторон заемных обязательств в 
установлении такого обеспечения ясна. 
Договор личного страхования представ-
ляет собой обязательство, по которому 
страховщик обязуется выплатить вы-
годоприобретателю — кредитору заем-
щика — страховую сумму при наступле-
нии смерти или гибели, а также в случае 
причинения вреда здоровью должника. 
В случае причинения вреда жизни или 
здоровью заемщика его имущественное 
благополучие с большой вероятностью 
ухудшится, следовательно, финансовая 
способность исполнять надлежащим об-
разом заемное обязательство снизится. 
Одной из гарантий сохранения в преж-
нем состоянии договорной дисциплины 
со стороны должника выступает договор 
личного страхования последнего.

Договор личного страхования долж-
ника дает обеим сторонам уверенность в 
надлежащем исполнении обязательства в 

случае ущемления нематериальных благ 
(жизни, здоровья) должника. Страховая 
сумма, как правило, соответствует раз-
меру обязательств должника, что влечет 
экономическую, юридическую и психоло-
гическую стабильность должника.

Реализация прав по договору личного 
страхования должника отличается от ис-
полнения основного обязательства в при-
нудительном порядке. По общему прави-
лу, лицом, управомоченным на получение 
страховой суммы, является застрахо-
ванное лицо, иное должно предусматри-
ваться в договоре страхования. Договор 
личного страхования в пользу лица, не 
являющегося застрахованным лицом, в 
том числе в пользу не являющегося за-
страхованным лицом страхователя, мо-
жет быть заключен лишь с письменного 
согласия застрахованного лица. При от-
сутствии такого согласия договор может 
быть признан недействительным по иску 
застрахованного лица, а в случае смерти 
этого лица — по иску его наследников. 
Следовательно, договор личного стра-
хования может быть заключен лицом, не 
совпадающим с застрахованным лицом и 
с выгодоприобретателем.

Имущественные интересы кредитора 
требуют, чтобы именно он являлся выго-
доприобретателем по договору страхо-
вания, поэтому на практике в основном 
обязательстве на должника возлагается 
обязанность страховать жизнь и здоровье 
в пользу кредитора — «первого выгодо-
приобретателя». Стороны имеют в виду, 
что кредитор обладает правом требова-
ния уплаты страховой суммы в размере 
долга должника; в случае, если страховая 
выплата превышает объем обязательств, 
то оставшаяся сумма передается застра-
хованному лицу либо иному указанному 
выгодоприобретателю. Об изложенной 
практике пишет Ю. Б. Фогельсон; приводя 
пример по ситуации, он замечает, что вы-
плата остатка страховой суммы наследни-
кам незаконна, но справедлива17. Мы вы-
нуждены не согласиться с исследователем 
в том, что вывод суда незаконен. В своем 
постановлении суд отметил, что перечис-
ление наследникам застрахованного лица 
страховой суммы после уплаты банку за-
долженности по кредитному договору не 
является нарушением п. 1 ст. 329, 928, 
934 ГК РФ18. Действительно, на первый 
взгляд, статья 934 ГК РФ признает право 
требования только за выгодоприобрета-
телем (в данном примере — банк). Но, 
во-первых, ст. 934 ГК РФ не запрещает 
назначать более одного выгодоприобре-
тателя, и, во-вторых, суд верно усмотрел 
иную роль договора личного страхова-
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ния — роль способа обеспечения испол-
нения обязательства: недаром суд сделал 
ссылку на ст. 329 ГК РФ. Causa договора 
личного страхования заключается, пре-
жде всего, в обеспечительном интересе 
(в терминологии Н. Ю. Рассказовой19) до-
говора. Должник заключает договор стра-
хования с целью гарантировать для себя 
исполнение обязательства, то есть суще-
ствует правовая связь между основным 
договором и, как видим, зависимым дого-
вором личного страхования. Ссылка суда 
на общую статью о способах обеспечения 
исполнения обязательств не случайна: по 
смыслу института способов обеспечения 
исполнения обязательств все, что превы-
шает размер требований кредитора при 
удовлетворении его требований за счет 
реального кредита, передается должнику 
(его правопреемникам).

В-четвертых, способам обеспечения 
придается характер самостоятельных 
имущественных последствий20. Такие 
имущественные последствия нарушения 
основного обязательства применитель-
но к правам и обязанностям в отношении 
по обеспечению отличны от собственно 
имущественных последствий нарушений 
основного обязательства. Дифференциа-
ция проявляется также в том, что креди-
тор вправе и не воспользоваться спосо-
бами обеспечения. Эти имущественные 
последствия должны быть сопряжены с 
моментом нарушения обеспечиваемо-
го обязательства21. Выплата страховой 
суммы по договору личного страхования 
представляет собой самостоятельные 
имущественные последствия, когда стра-
ховщиком исполняются обязанности в 
рамках иного правоотношения, тем самым 
исполняется основное обязательство.

В-пятых, способ обеспечения испол-
нения обязательства характеризуется 
акцессорностью (дополнительностью). 
Акцессорность традиционно понимается 
как зависимость от основного обязатель-

ства, влекущая соответствующие послед-
ствия22.

Договор личного страхования может 
выполнять функцию способа обеспече-
ния исполнения обязательств, поэтому 
является зависимым обязательством: 
следует судьбе основного обязатель-
ства (прекращение, недействительность 
и т. д.). Однако неписаный принцип ста-
бильности гражданского оборота требует, 
по нашему мнению, сохранить действие 
договора личного страхования. Ни одному 
из участников отношений (основного обя-
зательства, дополнительного — договора 
личного страхования) не будет юридиче-
ской, экономической и даже психологи-
ческой пользы, если договор страхования 
прекратится либо автоматически будет 
признаваться недействительным (п. 2 
ст. 329 ГК РФ).

Руководствуясь п. 3 ст. 167 ГК РФ, мож-
но утверждать, что по недействительному 
договору личного страхования страхо-
ватель вправе получить часть страховой 
премии, пропорциональную оставшему-
ся периоду действия договора. Однако с 
позиции правового и экономического эф-
фектов выгодней, если страховая услуга 
будет оказываться и после прекращения 
(в широком смысле) основного обязатель-
ства: застрахованы имущественные инте-
ресы должника, страховщик приобретает 
прибыль. Поэтому договор личного стра-
хования должен представлять собой ис-
ключение из п. 3 ст. 329 ГК РФ; для этого 
необходимо внести в гл. 48 ГК РФ изме-
нения, которые указывали бы, что договор 
личного страхования может быть заключен 
также в целях обеспечения исполнения 
обязательства страхователя (застрахован-
ного лица) в пользу его кредитора.

Таким образом, договор личного стра-
хования может являться способом обе-
спечения исполнения обязательств при 
условии придания ему данной функции 
законом или договором.
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Несмотря на увеличившееся в кризис 
число банкротств предприятий, на вни-
мание законодателя к аспектам работы 
арбитражных управляющих, многие до 
сих пор не представляют себе, в чем за-
ключается суть названной профессии. 
Арбитражные управляющие, которые 
являются также антикризисными управ-
ляющими, — это специалисты высшей 
квалификации, подготовленные для ра-
боты в сфере экономики и менеджмента 
в различных организациях (на макро- и 
микроэкономическом уровне) в пери-
од кризиса организации. Арбитражные 
управляющие для проведения процедур 
банкротства назначаются исключительно 
арбитражным судом, а значит имеют осо-
бый правовой статус.

С одной стороны, институт банкрот-
ства относительно нов для российской 
системы правового регулирования, вме-
сте с тем в дореволюционной России 
институт банкротства был достаточно 
развит. Процедуры банкротства несо-
стоятельных должников были разрабо-
таны и применялись на практике уже в 
начале XIX столетия, также существовал 
и определенный статус так называемых 
антикризисных специалистов. В дорево-

УДК 347.736.6
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в. П. крепяков
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В данной статье рассмотрены особенности современного статуса 
антикризисного (арбитражного) управляющего с позиции действующего 
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In given article features of the modern status of the crisis manager (insol-
vency administrator) from a current legislation position are considered. The 
author expresses the opinion on essence of again entered concept of private 
practice in sphere of the crisis management, on prospects of development and 
consequences of such changes in the legislation. And also considers important 
for today questions of professionalism and ethics of the crisis manager.
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expert, bankruptcy, professionalism and ethics of the crisis manager.

люционной терминологии в отношении 
современных арбитражных управляющих 
употреблялся сугубо российский термин 
— «попечитель». Попечитель избирался из 
числа присяжных поверенных — адвока-
тов. Основной целью попечителя-опекуна 
являлось обеспечение законности всех 
действий несостоятельного предприятия. 
При этом по законодательству России, в 
отличие от зарубежного законодатель-
ства того времени, должник полностью 
отстранялся от управления имуществом.

Многие до сих пор не представляют 
себе, в чем заключается суть профес-
сии арбитражного управляющего. Для 
одних — это госслужащий, участвующий 
в банкротных процедурах. В глазах дру-
гих — человек, который пришел на пред-
приятие с целью «растащить последнее» 
и тем самым окончательно погубить его. 
В целом оба эти утверждения неверны. 
Общим термином «арбитражный управ-
ляющий» обозначаются четыре вида 
антикризисных специалистов — времен-
ный управляющий, административный 
управляющий, внешний управляющий и 
конкурсный управляющий, — функцио-
нирующие на разных стадиях процеду-
ры банкротства1. Фигура арбитражно-
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го управляющего является ключевой 
практически на всех этапах процедуры 
банкротства. Эффективность института 
банкротства напрямую зависит от дея-
тельности арбитражного управляющего. 
От его квалификации, умения и знаний во 
многом зависит судьба предприятия.

Термин «арбитражный управляющий» 
как новый участник дела о банкротстве 
должника был впервые введен в россий-
ский гражданский оборот законом «О бан-
кротстве предприятий» 1992 года. Из осо-
бенностей первого в постсоветское вре-
мя закона о банкротстве следует в первую 
очередь отметить полный государствен-
ный контроль за процедурой банкротства 
и за ситуацией на предприятии-должнике. 
Так, арбитражный управляющий назна-
чался судом по рекомендации специ-
ального государственного органа, как 
правило, из числа руководителей само-
го предприятия-должника. Однако после 
принятия в 1998 году закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)» ключевой фигу-
рой в процедурах банкротства становится 
арбитражный управляющий. Именно в это 
время Россия переживает экономический 
кризис, происходит резкая девальвация 
рубля, сокращается количество рабочих 
мест. Поэтому востребованная на рынке 
профессия арбитражного управляюще-
го на фоне сложившейся экономической 
и социальной обстановки стала очень 
привлекательной и для многих являлась 
попыткой попробовать себя на новом по-
прище и начать новую жизнь. Что же ка-
сается правового статуса арбитражного 
управляющего, то закон 1998 года уста-
навливал арбитражным управляющим 
статус индивидуального предпринима-
теля, выводя их из-под зависимости от 
какого-либо государственного органа. 
Таким образом, в данную профессио-
нальную сферу пришло большое коли-
чество экономистов, банковских работ-
ников и участников рынка ценных бумаг, 
для которых в то время настали не самые 
лучшие времена.

Однако на момент принятия зако-
на 1998 года профессии арбитражного 
управляющего практически не суще-
ствовало, и требования, которые предъ-
являлись к данным специалистам, были 
далеко не совершенны, поэтому на рын-
ке банкротства было достаточно много 
неквалифицированных специалистов.  
Арбитражным управляющим мог стать 
практически любой желающий, прошед-
ший короткий курс обучения и сдавший 
несложный экзамен.

На сегодняшний день ситуация из-
менилась коренным образом, в законе 

«О несостоятельности (банкротстве)» 
2002 года прописан существенный объем 
профессиональных требований к арби-
тражным управляющим, среди которых: 
наличие высшего образования, управлен-
ческого опыта не менее двух лет, аттеста-
та, свидетельствующего о получении спе-
циального образования по программе, 
которая утверждается соответствующими 
федеральными ведомствами. Ещё одно 
немаловажное требование — арбитраж-
ный управляющий должен пройти стажи-
ровку не менее года в саморегулируемой 
организации, получить положительный 
отзыв о деятельности этого потенци-
ального арбитражного управляющего в 
саморегулируемой организации и быть 
членом этой саморегулируемой органи-
зации. После принятия в 2008 г. новой 
редакции упомянутого закона работа ар-
битражного управляющего отнесена к так 
называемой частной практике. Практиче-
ское применение указанной нормы нач-
нется в 2011 году. Также были введены 
механизмы ответственности арбитраж-
ных управляющих, такие, как институт 
дис квалификации, впервые примененный 
в этом законе, а также страхование мате-
риальной ответственности за причинен-
ный ущерб арбитражным управляющим 
и саморегулируемыми организациями, 
которые должны давать поручительство 
за деятельность этих арбитражных управ-
ляющих. Арбитражный управляющий те-
перь работает не в одиночку. По закону 
арбитражный управляющий обязан вхо-
дить в одну из саморегулируемых орга-
низаций. Саморегулируемая организация 
должна контролировать действия каждого 
своего арбитражного управляющего, и в 
случае выявления нарушений закона она 
должна принимать к нему меры, вплоть 
до исключения из саморегулируемой ор-
ганизации. А исключение из саморегули-
руемой организации обязывает сложить 
свои полномочия на конкретно руково-
димом этим арбитражным управляющим 
предприятии.

Правовое положение арбитражно-
го управляющего как индивидуального 
предпринимателя в современной России 
имеет свои особенности, что обусловле-
но спецификой процедур банкротства и 
находит свое выражение в необходимо-
сти особого распределения предпри-
нимательских рисков и осуществления 
арбитражным управляющим деятельно-
сти как от своего имени, так и от имени 
должника, как в интересах должника, так 
и в интересах кредиторов.

Управляющий может участвовать в 
процессе банкротства от своего имени 
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и осуществлять полномочия, предусмо-
тренные федеральным законом для раз-
личных процедур банкротства. В этом 
случае можно говорить о деятельности 
арбитражного управляющего, осущест-
вляемой своей властью в интересах кре-
диторов или должника. В то же время на 
арбитражного управляющего на различ-
ных стадиях банкротства возлагаются 
функции руководителя должника, в таком 
случае арбитражный управляющий стано-
вится исполнительным органом должни-
ка. Это обстоятельство свидетельствует 
о том, что деятельность арбитражного 
управляющего имеет существенные осо-
бенности, не свойственные другим инди-
видуальным предпринимателям.

Даже получение вознаграждения, 
которое с экономической точки зрения 
является прибылью, регулируется спо-
собами, не применимыми к прибыли.  
Деятельность арбитражного управляюще-
го, безусловно, является оплачиваемой, 
арбитражный управляющий получает воз-
награждение за счет имущества должни-
ка. Если его имущества недостаточно, 
вознаграждение может выплачиваться 
кредиторами. В любом случае размер 
вознаграждения утверждается арбитраж-
ным судом. Вознаграждение арбитражно-
го управляющего и прибыль индивидуаль-
ного предпринимателя имеют совершен-
но разную правовую природу. Но порядок 
налогообложения доходов арбитражного 
управляющего не отличается от порядка, 
установленного для других индивидуаль-
ных предпринимателей.

В отличие от обычного предприни-
мателя, правовой статус арбитражного 
управляющего не дает ему и полной само-
стоятельности, которая является призна-
ком предпринимательства. Арбитражный 
управляющий не имеет права действовать 
только в своих интересах, независимо от 
процедуры банкротства на первом месте 
всегда должны стоять интересы креди-
торов и должника. Также действия арби-
тражного управляющего строго регламен-
тированы законом и решениями собрания 
и комитета кредиторов.

Для арбитражного управляющего как 
предпринимателя обязательна государ-
ственная регистрация, но начальный мо-
мент осуществления его деятельности 
определяется не государственной реги-
страцией, а определением или решением 
арбитражного суда. Из этого следует, что 
правовой статус управляющего не соот-
ветствует статусу предпринимателя и 
должен рассматриваться как самостоя-
тельный. Что и было сделано законода-
телем при принятии в 2008 году поправок 

к закону «О несостоятельности (банкрот-
стве)». Планируется, что к 2011 году пра-
вовой статус арбитражного управляюще-
го как индивидуального предпринимателя 
будет заменен статусом «частнопракти-
кующего специалиста». Закон, определяя 
деятельность арбитражного управляюще-
го как частную практику, вместе с тем не 
дает определения частной практики при-
менительно к сфере арбитражного управ-
ления. Универсального определения 
понятия «частная практика» в законода-
тельстве нет, в связи с чем законодатель 
наделяет это понятие различными при-
знаками в зависимости от сферы и целей 
правового регулирования2. Не определив 
сущность понятия «частная практика» 
применительно к арбитражному управ-
лению, разработчики законопроекта так 
и не решили проблему правового статуса 
арбитражного управляющего.

На наш взгляд, частная практика в 
сфере антикризисного управления пред-
ставляет собой профессиональную дея-
тельность в рамках управления систе-
мой банкротства, необходимую, прежде 
всего, для координации всех элементов 
системы банкротства в целях максималь-
ного удовлетворения требований креди-
торов за счет имущества должника. Ука-
занная профессиональная деятельность 
реализуется арбитражным управляющим 
в рамках судебного дела о банкротстве 
посредством осуществления социально 
значимых полномочий в интересах ши-
рокого круга лиц (должника, кредиторов 
и общества), при этом сам арбитражный 
управляющий не является носителем пу-
бличного интереса.

Институт банкротства в России по-
степенно набирает силу, растет количе-
ство антикризисных управляющих и, как 
следствие, увеличивается конкуренция на 
рынке труда арбитражных управляющих. 
Все большее значение начинает приоб-
ретать настоящий профессионализм в 
этой сфере.

Профессиональный арбитражный 
управ ляющий — это человек, обладающий 
знаниями и навыками грамотного юриста, 
опытного экономиста и тонкого психолога, 
а главное, имеющий управленческий опыт. 
Но не менее важную роль играют и личност-
ные качества. Арбитражный управляющий 
должен обладать очень высокой стрес-
соустойчивостью, даже в эмоционально 
насыщенных ситуациях он должен уметь 
принимать рациональные решения. И, ко-
нечно, не на последнем месте честность и 
порядочность. Деятельность российского 
арбитражного управляющего многофунк-
циональна. Ему приходится решать целый 
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спектр разнообразных задач: от комплекс-
ной диагностики проблем предприятия на 
разных стадиях банкротства до нахожде-
ния наиболее приемлемых и максимально 
эффективных путей. Поскольку специфика 
деятельности арбитражных управляющих 
такова, что им приходится общаться с 
различными людьми и группами людей, 
они должны быть мастерами общения. 
И не только находить общий язык с раз-
личными людьми в различных ситуациях, 
выслушивать и согласовывать мнения и 
интересы разных сторон в процессе пере-
говоров, но и эффективно убеждать других 
в своей точке зрения, а в случае необходи-
мости пойти и на разумный компромисс.

Антикризисное управление — приклад-
ная наука, большую часть профессиональ-
ных знаний арбитражный управляющий 
получает в процессе работы. Профессио-
нализм арбитражного управляющего за-
висит прежде всего от его практического 
опыта и теоретических навыков, на фоне 
чего регулярное обучение является объ-
ективной необходимостью для преуспе-
вающего антикризисного управляющего.

В работе арбитражного управляющего 
существует правило, выведенное чисто 
эмпирическим путем и составляющее 
основу успешной работы арбитражного 
управляющего. На проведение любой 
из процедур банкротства арбитражный 
управляющий обычно приходит со сво-
ей командой специалистов, обладающих 
высокой квалификацией в области пра-
ва, бухгалтерии, менеджмента. Либо он 
сотрудничает с частными специалиста-
ми, либо с консалтинговыми компания-
ми, специализирующимися в области 
банкротства. Знать законодательство, 
ориентироваться в политической и эко-
номической ситуации, эффективно ор-
ганизовывать совместную работу, вести 
успешные переговоры, уметь разрешать 
конфликты — это самые необходимые ка-
чества профессионала в антикризисном 
управлении, которые и позволяют ему 
приобретать успешную репутацию.

Вопросы этики в работе арбитражного 
управляющего также играют существен-
ную роль, что связано со значительной 
спецификой его деятельности. Ведь в от-
личие от нормально функционирующего 
предприятия на кризисном предприя-
тии обостряются не только финансово-
экономические отношения, но также и 
обычные человеческие. Представим, что 
в процессе внешнего управления проис-
ходит перепрофилирование и сокращение 
производства, высвобождение работни-
ков. Увольняют ведь в связи с этим не 
только работников, непосредственно свя-

занных с сокращаемым производством, но 
и, например, управленческий персонал, 
работников бухгалтерии, отдела кадров и 
других общих отделов предприятия. Воз-
никает естественный вопрос о критериях 
выбора работников, подлежащих увольне-
нию. И здесь перед антикризисным управ-
ляющим возникает именно этический во-
прос: как сделать так, чтобы провести не-
обходимое увольнение и не внести раскол 
в коллектив, не разрушить тонкую ткань 
человеческих взаимоотношений?

При антикризисном управлении воз-
никают и совершенно новые плоскости 
отношений: между арбитражным управ-
ляющим и саморегулируемой органи-
зацией, между заказчиком процедуры 
банкротства и ее исполнителями, между 
конкурирующими группами исполнителей 
и т. д. Разрешить все возникающие про-
тиворечия, наиболее обостренно прояв-
ляемые при антикризисном управлении, 
возможно лишь при строгом соблюдении 
этических норм как внутри коллектива, 
так и вне него.

Существуют некоторые принципы рабо-
ты в команде антикризисного управления, 
без которых невозможен дееспособный 
менеджмент и без исполнения которых не-
возможно создать даже шаткого равнове-
сия в таком сложном и динамичном деле, 
как антикризисное управление.

 Доверие и откровенность с партне-
рами. Только в атмосфере доброжела-
тельного делового сотрудничества мож-
но достичь результата. Антикризисное 
управление — дело командное. Каким 
бы талантливым ни был единичный ис-
полнитель, он не сможет разрешить все 
вопросы антикризисного управления. Без 
ложного самомнения необходимо вовле-
кать коллектив в решение общих задач. 
Не считать, что выслушивать советы — 
это ниже человеческого достоинства. 
И, с другой стороны, благожелательная 
подсказка своему сотруднику всегда по-
может делу.

В то же время нельзя забывать, что 
при антикризисном управлении всегда 
присутствуют оппоненты. Необходимо, 
во-первых, их отождествлять; во-вторых, 
держать определенную дистанцию и про-
являть осторожность. Нельзя допускать 
очень распространенной ошибки: вос-
приятия своего оппонента по бизнесу как 
личного врага. Антикризисное управле-
ние — дело временное, и вполне вероят-
но, что на каком-то объекте бывшие оп-
поненты будут работать вместе, на общие 
цели.

В силу ограниченных временных 
фак торов при антикризисном управле-
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нии чрезвычайно важно уметь выделять 
главное. Не размениваться на мелочи, не 
тратить время на второстепенные дета-
ли. Серьезную задачу необходимо раз-
ложить на подзадачи, сформулировать 
цели. И неукоснительно следовать им.

Практика выявила субъективные при-
чины неудач при антикризисном управ-
лении. Это такие человеческие пороки, 
как жадность, зависть, возложение на 
себя полномочий, превышающих спо-
собности, необязательность, лживость, 
неоправданная амбициозность.

Напротив, субъективными причинами 
успешного антикризисного управления 
являются: максимальная реализация 
своего потенциала, умение получать 
творческое удовлетворение от своей ра-
боты, навыки командной работы, опти-
мистичность. Создание оптимальной си-
стемы взаимоотношений в команде — это 
основа ее имиджа в качестве надежного и 
эффективного партнера, залог ее устой-
чивого развития.

Хочется напомнить и о национальных 
корнях высокого уровня нравственности 
бизнеса дореволюционной (до 1917 г.) 
России. Деловой имидж российских куп-
цов основывался на высокоморальном 
образе жизни, сознании значения своей 
чести и оберегании достоинства, образо-
ванности, ответственности, трудолюбии, 
глубоком знании своего производства, 
стремлении использовать самые про-
грессивные технологии и технику, бес-
корыстной заботе о своих работниках, 
благотворительности во славу Бога. Рос-
сийское законодательство о банкротстве 
было весьма прогрессивным и стабиль-

ным. Достаточно вспомнить, что послед-
ний дореволюционный закон о банкрот-
стве датируется 1832 годом. То есть он 
действовал более 80 лет! Стабильность 
законов приводила к правовой привычке 
у участников процессов. Неотвратимость 
наказания за преднамеренное банкрот-
ство базировалось на разрешении судом 
с участием присяжных главной задачи: 
определении, в чем же истинные причи-
ны неплатежеспособности должника. Су-
ществовало три группы таких причин: об-
стоятельства, не зависящие от должника, 
неосторожные, непродуманные, халатные 
действия должника и, наконец, умыш-
ленные действия, направленные на соб-
ственное обогащение. Второй и третий 
случаи были уголовно наказуемы и, надо 
сказать, получали определенное распро-
странение. Однако наличие таких града-
ций и либеральное отношение к должни-
ку, попавшему в сложную ситуацию «во-
лею судеб», приводило к гибкой реакции 
правосудия на дела о банкротстве. Что, 
в свою очередь, приводило к глубокому 
осознанию подавляющего большинства 
участников хозяйственного оборота не-
обходимости добросовестного и честного 
исполнения своих обязательств.

Только следование нашим националь-
ным традициям, уважение к Закону и сле-
дование высоким нравственным прави-
лам позволят обеспечить тот морально-
этический климат в сфере антикризисного 
управления, который ждет наше россий-
ское общество. А от этого зависит и от-
ношение общества к представителям 
сложной профессии антикризисного (ар-
битражного) управляющего.

Примечания
1 См: Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октя-
бря 2002 г. № 127-ФЗ. — Собрание законов РФ. — 2002 — № 43. — Ст. 4190; 
Собрание законов РФ. — 2004. № 335. — Ст. 3607; Собрание законов РФ 
2005. — № 1 (ч. 1). — Ст. 18, 46; Собрание законов РФ. — 2005. — № 44. — 
Ст. 4471; Собрание законов РФ. — 2006. — № 30. — Ст. 3292; Собрание законов 
РФ. — 2006. — № 52 (ч. 1). — Ст. 5497; Собрание законов РФ. — 2007. — № 7. — 
Ст. 834; Собрание законов РФ. — 2007. — № 18. — Ст. 2117; Собрание законов 
РФ. — 2007. — № 30. — Ст. 3754; Собрание законов РФ. — 2007. — № 41. — 
Ст. 4845; Собрание законов РФ. — 2007. — № 49. — Ст. 6079; Собрание за-
конов РФ. — 2008. — № 30 (ч. 2). — Ст. 3616; Собрание законов РФ. — 2007. — 
№ 49. — Ст. 5748; Собрание законов РФ. — 2009. — №1. — Ст. 4, 14.
2 См: Дорохина Е. Г. Правовой статус арбитражного управляющего (в рамках 
обсуждения законопроекта о внесении изменений в ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)») // Законодательство. — 2008. — № 8. — С. 10—15.
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В информационном обществе стреми-
тельно возрастает роль права как главно-
го механизма регулирования обществен-
ных отношений. Однако информацион-
ная сфера деятельности человечества 
развивается такими быстрыми темпами, 
что право отстает от ее потребностей, 
и по этому многие, уже реально суще-
ствующие в информационной сфере и 
нуждающиеся в правовом воздействии 
общественные отношения остаются неу-
регулированными. В этой связи хотелось 
бы обратить внимание на актуальные про-
блемы правового регулирования инфор-
мационных процессов.

Категория информационных процес-
сов является ключевой в информаци-
онном праве, поскольку этой отраслью 
осуществляется правовое регулирова-
ние в информационной сфере деятель-
ности общества, которая определяется 
как сфера осуществления субъектами 
информационных процессов. Все ин-
формационные правоотношения между 
субъектами возникают только по поводу 
осуществления тех или иных информаци-
онных процессов.

В научной и учебной литературе кате-
гория информационных процессов чаще 

УДК 004:340 +34:004
ББК Х623

и. Ю. гольтяпина

проблемы праВоВого регулироВания 
информационных процессоВ
I. U. Goltyapina

THE problEmS of lEGal rEGUlaTIoN 
of THE INformaTIoN procESSES

Рассмотрена категория информационных процессов с позиции тео-
рии юридических фактов. Проанализированы проблемы реализации 
действующего законодательства в информационной сфере. Обосновано 
использование в законодательстве единого термина «информационный 
процесс». Предложен перечень информационных процессов, который 
должен быть закреплен в законе «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации».

ключевые слова: информационные процессы, юридические факты.

The category of information processes from a position of the theory of the 
legal facts was considered. Problems of realization of the current legislation 
in information sphere were analysed. Use in the legislation of the uniform term 
«information process» is proved. The list of information processes which should 
be fixed in the law «About the information, information technology and about 
information protection» is offered .

Keywords: information processes, legal facts.

всего трактуется несколько неполно, 
недостаточно исследованной остается 
теоретическая сторона этого важного 
явления. Так, основатель кибернетики 
Н. Винер к информационным процессам 
в области управления относил передачу, 
хранение, переработку информации1. 
О. А. Гаврилов понимает информаци-
онные процессы как процессы распро-
странения информации в естественной, 
технической или социальной среде2. 
А. Б. Венгеров считает, что содержание 
информационных отношений — это раз-
личные виды операций с информацией — 
регистрация, сбор, передача, хранение, 
обработка3. Д. Е. Иванов предложенные 
А. Б. Венгеровым операции относит к 
информационным процессам4. В. А. Ко-
пылов структурирует информационную 
сферу на пять областей — создания и 
применения информационных техноло-
гий, средств их обеспечения, средств и 
механизмов информационной безопас-
ности, производства и распространения 
информации, поиска, получения и по-
требления информации, формирования 
информационных ресурсов, подготовки 
информационных продуктов, предостав-
ления информационных услуг5.
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Некоторыми авторами отдается пред-
почтение исследованию информацион-
ных правоотношений и их объектов. На-
пример, А. А. Тедеев в состав информа-
ционной среды включает экономические 
(электронная коммерция, электронные 
деньги и т. п.) и гуманитарные (реали-
зация информационных прав и закон-
ных интересов граждан по свободному 
информационному обороту) отноше-
ния6. М. М. Рассолов считает, что субъ-
екты информационного права вступают 
в информационно-правовые отношения 
по поводу материальных, духовных и иных 
социальных благ, явлений и процессов7. 
А. А. Сытников и Л. В. Туманова полага-
ют, что объектом информационных прав 
является сама информация в ее много-
численных и многообразных материали-
зованных формах, таких, например, как 
документированная информация: доку-
мент, информационные ресурсы, сред-
ства обеспечения автоматизированных 
систем, различные виды конфиденци-
альной информации8. О. А. Городов под 
объектами информационных правоотно-
шений понимает блага, существующие в 
формах информации, документированной 
информации и информационных систем. 
При этом информация отнесена к благу 
особого рода, а документированная ин-
формация и информационные системы — 
к благам материальным9. Н. Н. Ковалева 
считает, что информационное право 
регулирует общественные отношения, 
связанные с созданием, оформлением, 
хранением и обработкой, распростране-
нием, использованием информационных 
ресурсов, а также с развитием в области 
формирования и управления информа-
ционными ресурсами, с развитием и ис-
пользованием новых технологических 
работ с информацией и технологиями ее 
передачи в системах и сетях коммуни-
каций, с установлением мер по обеспе-
чению безопасности в информационных 
сферах и включает в себя юридическую 
ответственность в названных областях10.

Полагаем, что категория информаци-
онных процессов в настоящее время не-
достаточно изучена в юридической науке, 
хотя только при всестороннем исследо-
вании теоретической сущности того или 
иного правового явления можно правиль-
но устанавливать элементарные право-
вые средства (в нашем случае — нормы-
дефиниции)11.

Информационные процессы могут 
быть рассмотрены с позиции теории юри-
дических фактов. В. Б. Исаков выделяет 
следующие характеристики юридических 
фактов. Во-первых, это конкретность — 

существование в определенной точке 
пространства и времени. Во-вторых, 
юридическая значимость. В-третьих, вы-
раженность вовне — абстрактные понятия 
(мысли и т. п.) не могут быть юридически-
ми фактами. В-четвертых, юридические 
факты предусмотрены нормами права 
(прямо или косвенно) и зафиксирова-
ны в установленной законодательством 
процедурно-процессуальной форме. 
В-пятых, они вызывают юридические по-
следствия12.

Перечисленная совокупность призна-
ков проецируется на характеристики ис-
следуемой категории информационных 
процессов. Отметим, что это объективно 
существующие явления действитель-
ности, что подтверждается, во-первых, 
тем, что они происходят в определенный 
момент (период) времени. Во-вторых, не 
вызывает сомнений и пространственный 
аспект объективного существования — 
информационные процессы совершают-
ся в конкретном месте. Не соответству-
ющими истине являются представления 
об информации и происходящими с ней 
процессами как о чем-то неосязаемом, 
идеальном13, неопределенном14. Как из-
вестно, информация может быть обра-
ботана как качественными, так и количе-
ственными методами, причем к послед-
ним отнесены методы математической 
статистики. Применение таких методов 
было бы невозможно, если информация 
в действительности была бы «идеальной, 
неосязаемой». Также невозможно было 
бы преобразование ее из одного вида 
в другой (преобразование разговора в 
цифровой вид, передача посредством 
электромагнитных волн). Информация 
используется как доказательство — в 
протоколах допроса, аудио-, видеозапи-
сях и т. п. К. Э. Шеннон, один из создате-
лей математической теории информации, 
доказывает теоремы о передаче инфор-
мации15.

Следовательно, характеристика ин-
формации как объекта «неопределен-
ного», «неосязаемого» не является пра-
вильной. Это особенный объект правово-
го регулирования, но вполне реальный. 
Рассуждения о природе информации 
должны опираться на высказывание 
Н. Винера: «Информация — это информа-
ция, а не энергия и не материя»16. Точки 
зрения исследователей о «неосязаемо-
сти» информации чаще всего обуслов-
лены проблемой установления средств 
фиксации информационных процессов 
или проблемой носителя. Как выразился 
И. А. Юрченко, особенностью информа-
ции является то, что ее невозможно пред-
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ставить без какой-либо материальной 
основы; даже тогда, когда информация 
отражается сознанием человека, она су-
ществует лишь в единстве с определенны-
ми нейрофизиологическими процессами, 
т. е. имеет свой материальный носитель17. 
Изложенное позволяет говорить о том, 
что информационные процессы, будучи 
связанными с каким-либо носителем, вы-
ражены вовне.

По нашему мнению, те информаци-
онные процессы, которые являются со-
циально значимыми, следует относить к 
юридическим фактам. В общий перечень 
информационных процессов с позиции 
теории юридических фактов должны вой-
ти процессы создания, копирования, до-
ступа, хранения, поиска, распростране-
ния, передачи, получения, модификации, 
уничтожения. В специальном законода-
тельстве возможно установление спе-
цифических требований по отношению 
к отдельным категориям информации. 
Наиболее распространенное деление 
информации на категории производится 
по критерию доступности — общедоступ-
ная и информация с ограниченным досту-
пом, выделяются и подвиды информации. 
Так, массовая информация создается с 
целью распространения, а в отношении 
конфиденциальной информации пред-
усматриваются особые требования по 
хранению.

Неупомянутыми остались две отме-
ченные В. Б. Исаковым характеристики 
юридических фактов — они предусмо-
трены нормами права и вызывают юри-
дические последствия. На сегодняшний 
день многие информационные процессы 
предусмотрены нормами права и вызы-
вают юридические последствия, однако 
множество проблем на сегодняшний день 
остаются нерешенными, что подтвержда-
ется нижеприведенным исследованием 
законодательства.

К информационным процессам утра-
тивший в настоящее время силу Феде-
ральный закон «Об информации, ин-
форматизации и защите информации»18 
относил сбор, обработку, накопление, 
хранение, поиск, распространение ин-
формации. Также утративший силу Фе-
деральный закон «Об участии в между-
народном информационном обмене»19 
относил к таковым процессы создания, 
сбора, обработки, накопления, хранения, 
поиска, распространения и потребления 
информации.

Пришедший на смену вышеназванным 
актам Федеральный закон «Об инфор-
мации, информационных технологиях и 
о защите информации»20 формулирует 

определение информационных техноло-
гий, к которым и относит процессы, ме-
тоды поиска, сбора, хранения, обработ-
ки, предоставления, распространения 
информации и способы осуществления 
таких процессов и методов.

В специализированных законах тер-
мин «информационный процесс» не ис-
пользуется. Так, Федеральный закон от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»21 к действиям (операциям) по 
обработке персональных данных относит 
сбор, систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование, распространение (в 
том числе передачу), обезличивание, бло-
кирование, уничтожение. Федеральный 
закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об 
архивном деле»22 также вводит отдельные 
действия (хранение, упорядочение, вы-
воз, ввоз).

На основании изложенного становится 
возможным сделать следующие выводы. 
Перечень действий по обработке архив-
ных документов существенно отличается 
от действий по обработке персональных 
данных, а также от перечня информаци-
онных процессов, установленного Феде-
ральным законом «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите 
информации». Можно также заметить, на-
пример, что в определении Федерального 
закона «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» 
не содержатся необходимые и повсемест-
но распространенные процессы создания, 
копирования, модификации, уничтожения 
информации. Накопление, указанное в 
Федеральном законе «О персональных 
данных», процессом являться не может — 
в этом случае отсутствует объект право-
вого воздействия. Очевидно, что процесс 
упорядочения архивных документов охва-
тывается их систематизацией.

Такие различия при установлении 
элементарных правовых норм говорят 
об отсутствии единообразия правово-
го регулирования, что, в свою очередь, 
вызывает проблемы правоприменения в 
рассматриваемой области. 

Так, ст. 13.11 КоАП РФ установлена от-
ветственность за нарушение установлен-
ного законом порядка сбора, хранения, 
использования или распространения ин-
формации о гражданах (персональных дан-
ных). Данное правонарушение посягает на 
конституционные права гражданина на не-
прикосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну, тайну переписки, теле-
фонных переговоров, иных сообщений.

Сравним диспозицию ст. 13.11 КоАП 
РФ и понятие обработки персональных 
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данных, введенное уже упомянутым зако-
ном «О персональных данных». Ст. 13.11 
КоАП РФ предусматривает ответствен-
ность за нарушение порядка осущест-
вления действий по сбору, хранению, 
использованию или распространению ин-
формации. Рассматриваемый закон ввел 
более общее понятие «обработка персо-
нальных данных» — это «действия (опера-
ции) с персональными данными, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование, распространение 
(в том числе передача), обезличивание, 
блокирование, уничтожение». При этом 
даны определения действий по исполь-
зованию, распространению, обезличива-
нию, блокированию, уничтожению, транс-
граничной передаче.

Поскольку диспозиция ст. 13.11 КоАП 
РФ содержит ограниченный перечень дей-
ствий, за нарушение порядка осуществле-
ния которых может наступить администра-
тивная ответственность, то в сложившейся 
ситуации за нарушение порядка осущест-
вления многих деяний, упомянутых в за-
коне, с формальной стороны привлечь к 
ответственности невозможно (речь идет 
о систематизации, уточнении, обезличи-
вании, блокировании, уничтожении).

Обратим внимание и на тот факт, что 
Федеральный закон «О персональных 
данных» не содержит определения дей-
ствий по сбору, систематизации, нако-
плению, хранению, уточнению. Следова-
тельно, закономерным будет вывод, что 
формально наказуемыми будут деяния, 
нарушающие установленный законом по-
рядок использования или распростране-
ния информации.

Кроме сказанного, отметим, что Фе-
деральный закон «О персональных дан-
ных» вступил в силу 26 января 2007 года. 
До этого дня с формальной стороны к 
административной ответственности по 
ст. 13.11 привлечь было невозможно, по-
скольку не существовало действующего 
«установленного законом порядка сбора, 
хранения… информации».

Аналогичным образом проведем срав-
нение в отношении ст. 13.20 КоАП РФ, 
устанавливающей ответственность за 
нарушение правил хранения, комплекто-
вания, учета или использования архивных 
документов. Правонарушение посягает 
на установленный порядок оборота ар-
хивных документов, в том числе имеющих 
культурную ценность.

Отношения в сфере организации хра-
нения, комплектования, учета и исполь-
зования документов Архивного фонда 
РФ и других архивных документов не-

зависимо от их форм собственности 
регулируются Федеральным законом от 
22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архив-
ном деле в Российской Федерации». По-
рядок хранения документов, входящих 
в совокупность музейных предметов, 
определяется на основании Федераль-
ного закона от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ 
«О музейном фонде Российской Федера-
ции и музеях в Российской Федерации»23. 
Кроме того, в соответствии с Законом 
РСФСР от 15 декабря 1978 г. «Об охра-
не и использовании памятников истории 
и культуры»24 государственному учету 
подлежат рукописи, редкие печатные из-
дания, иные документы, находящиеся в 
собственности граждан, признаваемые 
памятниками истории и культуры.

Сравнительный анализ диспозиции 
ст. 13.20 КоАП РФ и вышеназванных зако-
нов обозначил аналогичную проблему — 
вместо использования единообразной 
терминологии устанавливается пере-
чень возможных деяний в ст. 13.20 КоАП, 
существенно отличающийся от перечня 
возможных действий с архивными доку-
ментами.

Так, указанным законом «Об архивном 
деле в Российской Федерации» опреде-
ляются такие действия с архивными до-
кументами, как упорядочение, передача 
на постоянное хранение, ввоз и вывоз. 
Под упорядочением архивных документов 
понимается комплекс работ по формиро-
ванию архивных документов в единицы 
хранения (дела), описанию и оформле-
нию таких единиц хранения (дел) в соот-
ветствии с правилами, установленными 
Минкультуры России. Очевидно, что упо-
рядочение охватывается учетом, а пере-
дача на постоянное хранение — исполь-
зованием. При этом вывоз и ввоз остают-
ся за пределами действия ст. 13.20 КоАП 
РФ, а содержание установленных диспо-
зицией статьи действий по комплектова-
нию остается невыясненным.

На основании вышеизложенных рассу-
ждений можно сделать вывод о необходи-
мости использования в законодательстве 
единого термина — информационные 
процессы, а перечень всех возможных 
процессов установить в законе «Об ин-
формации, информационных техноло-
гиях и защите информации». Необходи-
мость введения ограниченного перечня 
информационных процессов становится 
очевидной на основании какого-либо 
показательного примера. В изначальной 
редакции Уголовного кодекса 1996 г. 
было достаточно много неопределенных 
норм. Как показала правоприменитель-
ная практика, их наличие вызывало мно-
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жество коллизионных ситуаций. Напри-
мер, в ст. 199 УК РФ предусматривалась 
уголовная ответственность за уклонение 
от уплаты налоговых платежей и обяза-
тельных сборов во внебюджетные фонды 
«иным способом». Данная формулиров-
ка давала неограниченные возможности 
для злоупотреблений, что приводило к 
отмене больших количеств приговоров 
судами кассационной и надзорной ин-
станций. Рассматриваемая формулиров-
ка была исключена в редакции УК РФ от 
8 декабря 2003 г., но этот пример хорошо 
иллюстрирует тезис о том, что правовые 
средства должны устанавливаться после-
довательно с соблюдением требований 
юридической техники.

Возвращаясь к нашим рассуждениям, 
отметим, что в соответствующих законах 
допустимо установление дополнительных 
специфических требований к некоторым 
процессам (например, в отношении ар-
хивных данных — требований к ввозу и 
вывозу). И, кроме этого, в отношении не-
которых категорий информации отдель-
ные процессы реализованы не будут. Так, 
в отношении сведений, составляющих 
государственную тайну, не могут быть 
использованы такие процессы, как рас-
пространение. Некоторые виды конфи-
денциальной информации нельзя создать 
(медицинское учреждение получает наши 
биометрические данные, а не создает).

Отдельной проблемой является назва-
ние изучаемого объекта. На наш взгляд, 
не всегда соответствует сути исследуе-
мого явления словосочетание «действия 
по обработке персональных данных», ис-

пользуемое законом о персональных дан-
ных. Такой вывод обусловлен следующи-
ми соображениями. 

Действия совершаются в конкрет-
ный момент (отрезок) времени, тогда 
как большинство процессов характери-
зуются определенной протяженностью 
во времени (хранение, систематизация, 
использование); некоторые к тому же 
являются длящимися, незавершенными 
(хранение, в некоторых случаях — сбор, 
распространение). Все информационные 
процессы совершаются совокупностью 
действий, часто в определенной после-
довательности. Можно говорить о со-
вершении каких-либо действий в рамках 
конкретного информационного процес-
са (например, в рамках использования). 
Г. Л. Акопов определил процесс как со-
вокупность последовательных действий 
для достижения какого-либо результата25. 
Н. Винер охарактеризовал информацию 
как «обозначение содержания, получен-
ного из внешнего мира в процессе нашего 
приспособления к нему и приспособления 
к нему наших чувств. Процесс получения 
и использования информации являет-
ся процессом нашего приспособления 
к случайностям внешней среды и на-
шей жизнедеятельности в этой среде27». 
В переводе с латинского processus — про-
движение. В словаре Ожегова под про-
цессом понимается ход, развитие какого-
нибудь явления, последовательная смена 
состояний в развитии чего-нибудь 27.

Таким образом, сказанное склоняет к 
мысли о необходимости использования в 
законодательстве единого словосочета-
ния «информационный процесс».
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В последние годы в профессиональ-
ной нотариальной среде готовится пере-
ход к новому законодательству, в связи 
с чем обсуждается ряд новелл и изме-
нений. Одним из актуальных вопросов 
является совершенствование правового 
режима тайны совершения нотариальных 
действий (далее — нотариальной тайны) 
в современных условиях развития инфор-
мационного общества России в целом, 
а также нотариальной системы в част-
ности. Данный вопрос обусловливается 
рядом факторов. Во-первых, предложе-
ниями изменения ряда положений нота-
риального законодательства, что требует 
осмысления и совершенствования в этом 
направлении норм о нотариальной тай-
не. Во-вторых, изменениями в послед-
ние годы во многих странах мира в сфе-
ре регулирования нотариальной тайны, 
связанными с развитием общественных 
отношений, активным использованием 
электронных документов. В-третьих, раз-
витием в Российской Федерации инфор-
мационного законодательства и системы 
информации ограниченного доступа, что, 
в свою очередь, заставляет задуматься о 
судьбе нотариальной тайны и ее положе-
нии в системе информации ограничен-

ного доступа, соотношении с другими 
видами информации (служебной тайной, 
персональными данными, инсайдерской 
информации и др.). Все это и обусловли-
вает необходимость определения особен-
ностей правового режима нотариальной 
тайны на современном этапе.

Согласно действующему нотариально-
му законодательству нотариальная тайна 
охраняется в рамках режима професси-
ональной и служебной тайны. Соответ-
ственно для нотариальной тайны присущи 
ряд общих свойств, характерных для лю-
бого вида информации, охраняемой в ре-
жиме профессиональной или служебной 
тайны, а также ряд черт, обусловленных 
собственным режимом, устанавливае-
мым специальными нормами нотариаль-
ного законодательства.

Действующий режим нотариальной 
тайны включает в себя следующие ком-
поненты (их выделение в данном случае 
обусловливается необходимостью со-
вершенствования того или иного эле-
мента правового режима нотариальной 
тайны):

1) перечень сведений, составляющих 
нотариальную тайну. Критерии и порядок 
отнесения тех или иных сведений к све-
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тельности в Российской Федерации».

The article highlights the problems of development of the Institute of no-
tarial mystery at the present stage. Analyzes the rules of the draft federal law 
on notaries and notarial activity in the Russian Federation on the notary’s se-
cret. Made proposals to improve the bill.

Keywords: notary, notarial, notary secret draft federal law on notaries and 
notarial activity in the Russian Federation.



164

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 
п

р
а

в
о

дениям, составляющим нотариальную 
тайну;

2) круг субъектов, уполномоченных 
засекречивать сведения в режиме нота-
риальной тайны и обеспечивать их конфи-
денциальность, их правовой статус;

3) перечень субъектов, имеющих пра-
во на доступ к сведениям, составляющим 
нотариальную тайну, на законных осно-
ваниях;

4) меры охраны конфиденциальности 
в рамках режима нотариальной тайны;

5) допуск третьих лиц к сведениям, со-
ставляющим нотариальную тайну;

6) соотношение режима нотариальной 
тайны с иными правовыми режимами ин-
формации ограниченного доступа;

7) ответственность за незаконные дей-
ствия со сведениями, составляющими но-
тариальную тайну.

Изменение нотариального законо-
дательства прежде всего связывается с 
принятием нового ФЗ «О нотариате и но-
тариальной деятельности в Российской 
Федерации». Основанием разработки 
законопроекта стало поручение Прави-
тельственной комиссии по проведению 
административной реформы (протокол 
от 23 мая 2007 г. № 64). Основная идея 
разработки проекта ФЗ «О нотариате и 
нотариальной деятельности в Российской 
Федерации» заключается в необходимо-
сти реформирования и совершенствова-
ния института нотариата как одного из 
инструментов защиты прав и законных 
интересов граждан. В этой связи инсти-
тут нотариальной тайны в последние годы 
также был подвергнут ряду нареканий, в 
том числе связанных с его применением 
при работе с рядом сведений, состав-
ляющих ту или иную тайну; при решении 
вопросов о возможности передачи но-
тариальной тайны третьим лицам, в том 
числе органам государственной власти; 
при определении круга субъектов, полно-
мочных быть носителями нотариальной 
тайны, и др. Все эти проблемы, бесспор-
но, поднимают вопрос о сохранении за 
институтом нотариата статуса инстру-
мента защиты прав и законных интересов 
граждан.

При подготовке законопроекта в Кон-
цепции проекта ФЗ «О нотариате и но-
тариальной деятельности в Российской 
Федерации» предусматривалась необ-
ходимость определения понятия тайны 
совершения нотариального действия, по-
следствия ее разглашения, случаи, объем 
информации и круг лиц, когда информа-
ция о совершенном нотариальном дей-
ствии может быть раскрыта; установить 
обязанность по возврату по миновании 

надобности изъятых нотариальных доку-
ментов и реестров нотариусу или органу, 
осуществляющему их хранение. Практи-
чески все данные положения были отра-
жены в подготовленном для обсуждения 
общественностью проекте федерального 
закона. 

Рассмотрим некоторые наиболее про-
блемные вопросы, связанные с нотари-
альной тайной, которые были выявлены 
при анализе проекта ФЗ «О нотариате и 
нотариальной деятельности в Российской 
Федерации».

сведения, составляющие нота-
риальную тайну. Правовая природа 
нотариальной тайны. Как в Основах 
законодательства о нотариате, так и в 
проекте ФЗ «О нотариате и нотариаль-
ной деятельности в Российской Федера-
ции» сохраняется двойственное название 
тайны — используются категории «тайна 
совершения нотариальных действий» и 
«нотариальная тайна». Представляется, 
что для избежания разночтений в по-
нимании данных терминов необходимо 
официально признать их синонимами 
или использовать в целях единообразия 
категорию «нотариальная тайна». В этой 
связи возможно изменение названия 
ст. 11 проекта ФЗ «О нотариате и нотари-
альной деятельности в Российской Феде-
рации» в следующей редакции: «Статья 
11. Нотариальная тайна (тайна соверше-
ния нотариальных действий)».

Также в действующих Основах зако-
нодательства о нотариате и законопро-
екте нотариальная тайна определяется 
как сведения. Это прямо вытекает из 
ст. 11 законопроекта, а также ч. 1 ст. 180 
законопроекта. Так, согласно ч. 1 ст. 180 
проекта ФЗ «О нотариате и нотариальной 
деятельности в Российской Федерации» 
«сведения, сообщаемые лицами, об-
ратившимися за совершением нотари-
ального действия, нотариусу или лицу, 
уполномоченному на совершение нотари-
ального действия, в конфиденциальном 
порядке составляют нотариальную тай-
ну». Данное определение представляется 
неудачным по ряду причин. Прежде все-
го, здесь четко не обозначена категория, 
определение которой дается. Нотариаль-
ная тайна сама по себе предполагает кон-
фиденциальность, и использование слов 
«в конфиденциальном порядке» является 
излишним. К числу сведений, составляю-
щих нотариальную тайну, относятся толь-
ко сведения, которые сообщены лицами, 
обратившимися за совершением нота-
риального действия. Таким образом, из 
числа нотариальной тайны исключается 
ряд профессиональных сведений, кото-
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рые получены им из других источников, 
но связаны с совершением нотариальных 
действий (информация о смерти лица, 
составившего у нотариуса завещание), 
создаются в процессе работы нотариусов 
и так или иначе связаны с совершением 
нотариальных действий. 

Подход к категории «нотариальная 
тайна», используемый в законодатель-
стве и проекте, устарел и не отвечает 
со временному информационному за-
конодательству. Исходя из ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологи-
ях и о защите информации» от 27 июля 
2006 г., ФЗ «О коммерческой тайне» от 
29 июля 2004 г. категория «тайна» сегод-
ня рассматривается законодателем как 
определенный режим, предполагающий 
принятие и соблюдение мер по обеспече-
нию конфиденциальности информации. 
Соответственно нотариальная тайна — 
это особый режим конфиденциальности, 
совокупность мер по обеспечению конфи-
денциальности сведений, составляющих 
нотариальную тайну. Сведения, состав-
ляющие нотариальную тайну, — это сово-
купность сведений, возникающих в связи 
с совершением нотариальных действий 
нотариусами и иными уполномоченными 
лицами, доступ к которым отсутствует 
на законных основаниях и разглашение 
которых может причинить ущерб правам 
и законных интересам человека и граж-
данина. К сожалению, в ст. 5 проекта ФЗ 
«О нотариате и нотариальной деятель-
ности в Российской Федерации» отсут-
ствуют понятия «нотариальная тайна», 
«сведения, составляющие нотариальную 
тайну». Полагаем, что данные категории 
также должны быть отражены в числе 
основных понятий нотариальной сферы.

Также очень спорным является вопрос 
об иных сведениях, связанных с соверше-
нием нотариального действия, которые 
не относятся к нотариальной тайне, но 
которые также нотариусы и иные уполно-
моченные лица не должны разглашать, 
предусмотренных в ст. 181 проекта ФЗ 
«О нотариате и нотариальной деятель-
ности в Российской Федерации». К со-
жалению, в проекте такие сведения 
четко не обособляются от сведений, со-
ставляющих нотариальную тайну. К чис-
лу таких сведений могут быть отнесены 
предусмотренные ч. 1 ст. 182 проекта ФЗ 
«О нотариате и нотариальной деятельно-

сти в Российской Федерации» сведения о 
совершении нотариальных действий, до-
ступ к которым ограничен, предоставляе-
мые на законных основаниях отдельным 
субъектам. Но в данном случае мы имеем 
дело с законными основаниями получе-
ния доступа к информации ограниченно-
го доступа. Представляется, что вряд ли 
есть необходимость в выделении таких 
сведений. В противном случае необхо-
димо предусматривать четкие критерии 
разграничения этих сведений, что может 
привести к злоупотреблениям в отноше-
нии прав и законных интересов.

субъекты, уполномоченные за-
секречивать сведения в режиме но-
тариальной тайны и обеспечивать их 
конфиденциальность. Из ст. 11 проекта 
федерального закона «О нотариате и нота-
риальной деятельности в Российской Фе-
дерации» устанавливается, что субъектами 
нотариальной тайны являются нотариус и 
иные уполномоченные лица, которым све-
дения, составляющие нотариальную тай-
ну, стали известны в связи с совершением 
нотариальных действий. Данная форму-
лировка, взятая из действующих Основ, 
во многом сохраняет неопределенность 
всего набора субъектов, которые уполно-
мочены создавать и охранять сведения в 
режиме нотариальной тайны. Представля-
ется, что в Федеральном законе «О нота-
риате и нотариальной деятельности в Рос-
сийской Федерации» обязательно должен 
быть указан полный перечень субъектов, 
наделенных полномочиями совершать но-
тариальные действия и обязанных соблю-
дать нотариальную тайну. Сегодня посто-
янно возникают споры о том, являются ли 
такими субъектами лица, работающие со 
сведениями, составляющими нотариаль-
ную тайну, но не являющиеся нотариуса-
ми. Достаточно обширен перечень долж-
ностных лиц, наделенных полномочиями 
совершать нотариальные действия.

Обозначенный круг проблем сви-
детельствует о необходимости более 
детального рассмотрения норм о нота-
риальной тайне, предлагаемых в про-
екте ФЗ «О нотариате и нотариальной 
деятельности в Российской Федерации». 
Существующие редакции проекта не от-
вечают общим требованиям информаци-
онного законодательства об информации 
ограниченного доступа, к числу которой 
относится и нотариальная тайна.

третьяков н. с., соискатель кафедры конституционного и админи-
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