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в мире вузовской науки

Последнее время особую актуальность как в правоведческих кругах, так 
и у немалой части российского общества, получила тема нового взгляда 
на значимость Конституции и утверждаемых ею принципов в повседнев-
ной жизни государства и граждан. Разумеется, такое обострение интереса 
к исследованию природы и эволюции конституционных ценностей в нашей 
стране не случайно — поводов предостаточно. Причем прошлогодняя кампа-
ния по внесению поправок в текст Основного закона РФ — отнюдь не един-
ственая тому причина. Как-то за скобками в условиях бушующей пандемии 
и связанных с нею экономических неурядиц, остался тот факт, что мы по-
дошли к 30-летнему рубежу истории современной России — достаточному 
отрезку времени для подведения пусть предварительных, но все же итогов… 
И в этом смысле генезис российского конституционализма — ровесника но-
вой российской государственности 1 — имеет важнейшее значение. Какова же 
конституционная траектория, по которой двигалась Россия, и почему в по-
следнее время вновь, как и три десятилетия назад, на слуху вопросы кон-
ституционного сдерживания всевластия государства, гарантий правового 
статуса граждан, защиты прав и свобод личности?

Однако для нашего издания в связи с его концепцией (как межвузовского 
научного медиаресурса) изложенными выше замечаниями не исчерпы-
вается перечень оснований для того, чтобы вспомнить о роли конститу-

ционных ценностей и духа конституции в окружающей нас динамичной реаль-
ности. в нынешнем октябре минул ровно год с момента начала работы научно-
образовательного центра судебного конституционализма Южного федерального 
университета под руководством профессора Н. С. Бондаря — единственного ака-
демического научного учреждения подобного профиля в стране. эту в общем-
то скромную дату Центр отметил представительным научно-практическим ме-
роприятием, получившим название «Правоохранительный конституционализм: 
доктрина и практика».

в летописи как самого Центра, так и Южного федерального университета 
это событие обрело статус второго форума судебного конституционализма (пер-
вый форум состоялся 21 мая этого года и был посвящен тому, как проявляется 
конституционализм в экономической сфере).

Нужно сказать, что профессор Бондарь и его ученики, являясь яркими 
и весьма заметными на общероссийском юридическом поле представителями 
рос товской правовой школы, уже довольно долгое время развивают теорию и ме-

1 так точно и ёмко выразился профессор Н. С. Бондарь — судья конституционного Суда рф 
(2000–2020), руководитель научно-образовательного центра судебного конституционализма Юж-
ного федерального университета. См.: конституционализм: судебный, экономический, региональ-
ный…//URL: https://bond2020.ru/sudebnyj-konstitutsionalizm (дата обращения: 10.11.2021).

конСтитуционализМ 
в пРавоохРанительной ДеятельноСти
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тодологию конституционализма, преломляя эту категорию в различных плоско-
стях бытия современного общества. вот и на этот раз главный вдохновитель фо-
рума — руководитель Центра судебного конституционализма Юфу — широкими 
мазками обозначил спектр новых направлений для исследования — правоохра-
нительный конституционализм в доктринальном, нормативно-правовом, право-
применительном и профессионально-образовательном измерении.

Правоохранительный аспект конституционализма

Актуальность предложенной для обсуждения в рамках форуме темы про-
фессор Бондарь представил в виде «формулы трех "д"» — по первым буквам 
основных тезисов его концепции.

речь идет о дефиците равенства (т. е. глобальном кризисе требований равен-
ства, включая равенство перед законом, и опасности подрыва сущностных основ 
права как равной для всех меры свободы); деградации нравственно-этических им-
перативов права и правопорядка (что выражается в продавливании новых «цен-
ностей» защиты прав меньшинств, «конституционно-модернистском» понима-
нии равенства, свободы и ответственности; деформации юрисдикционной систе-
мы (т. е. кризисе наднациональных юрисдикционных институтов, актуализации 
укрепления судебного и иных форм юрисдикционного суверенитета, а также но-
вого формата взаимоотношений и соотношения различных видов национальных 
юрисдикций).

рассматривая правоохранительный конституционализм в качестве новой, 
универсальной (межотраслевой) категории права, надо учитывать, что понятие 
правоохраны (правовой охраны) может трактоваться как в узком, так и в широ-
ком смысле: с одной стороны, как деятельность исключительно правоохрани-
тельных органов и, с другой стороны — как правоохранительная деятельность 
всех органов публичной власти, имеющая целью охрану основ конституционного 
строя, основных прав и свобод человека и гражданина в соответствии и на основе 
верховенства и прямого действия конституции.

При этом конституционная природа правоохранительной деятельности рас-
крывается через реализацию этой деятельности в рамках функционала государства, 
а также через непосредственный конституционный контроль сфер правосудия, за-
конотворчества, исполнительно-распорядительных (управленческих) действий.

в качестве незыблемой основы правоохранительного конституционализма 
Н. С. Бондарь призывает рассматривать триаду принципов:

— равенство (как определенность правовых норм, неотвратимость наказа-
ния, соразмерность, пропорциональность, единообразие судебной и иной право-
применительной практики);

— справедливость (как индивидуализацию наказания, неотвратимость от-
ветственности, гуманизм, справедливое неравенство, недопустимость несправед-
ливого равенства);

— достоинство (как базовую конституционная ценность статусных харак-
теристик личности, коллектива, общества, органа (организации), государства).

таков в общих чертах конструкт правового конституционализма по Бондарю.
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Очевидно, что любая инновация, новый ракурс видения проблемы, ориги-
нальный исследовательский подход — это всегда повод для дискуссии в научной 
среде. А поскольку на форум съехались видные ученые и практики из различных 
центров академической науки россии (в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска), то станет понятно, почему обсуждение в кулуарах мероприятия 
носило настолько живой характер.

Основными ньюсмейкерами дискуссии в рамках работы форума выступи-
ли судья кС рф, д. ю.н. С. д. князев; первый заместитель Председателя комитета 
Совета федерации по конституционному законодательству и государственному 
строительству, д. ю.н. и. в. рукавишникова; судья европейского Суда по правам 
человека (2003–2017) д. ю.н. Х. и. гаджиев; профессор кафедры уголовного права 
и криминологии Юфу, д. ю.н. А. д. корецкий; начальник управления конституци-
онных основ уголовной юстиции кС рф к. ю.н О. А. вагин; заместитель началь-
ника главного управления Минюста рф по ростовской области, к. ю.н. А. Н. Ар-
тамонов; председатель комитета законодательного Собрания ростовской области 
по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению 
и правопорядку А. С. косачев.

завершающим событием форума стал круглый стол «конституционное пра-
восудие и его влияние на формирование судебной практики по уголовным делам», 
в котором приняли участие студенты-магистранты, обучающиеся по программам 
«уголовное право и противодействие современной преступности» и «уголовная 
юстиция». круглый стол был организован при участии кафедры уголовного права 
и криминологии Юфу.

Актуальные проблемы конституционализации правоприменения 
и их оценка правоведами (обзор выступлений участников Форума)

Проблему совершенствования отечественного законодательства об админи-
стративной ответственности в контексте решений кС рф поднял в своем высту-
плении судья кС рф С. Д. Князев. Он выделил целый ряд направлений, в рамках 
которых предстоит кропотливая работа, в частности, по его мнению, это:

— разграничение полномочий между российской федерацией и её субъекта-
ми в сфере административной ответственности;

— определение масштабов кодификации законодательства об администра-
тивной ответственности;

— уточнение критериев идентификации административного правонаруше-
ния в качестве основания административной ответственности;

— адекватное закрепление административной деликтоспособности юриди-
ческих лиц как субъектов административной ответственности;

— оптимизация административных санкций и правил их применения;
— детальная регламентация института давности административной ответ-

ственности.
При этом он особенно выделил назревшую проблему критического осмыс-

ления ряда положений — порядка исполнения административных наказаний; 
непротиворечивую, по своей сути, процессуальную легализацию производства 
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(в особенности судебного) по делам об административных правонарушениях, 
а также необходимость дальнейшего укрепления гарантий состязательности про-
изводства по делам об административных правонарушениях и конкретизацию 
порядка возмещения вреда, причиненного незаконным привлечением к админи-
стративной ответственности.

По словам профессора князева, административная ответственность осно-
вывается на конституционных принципах, которые и определяют пределы зако-
нодательной дискреции ее регулирования 1, а именно систему руководящих прин-
ципов, суть которых состоит в:

— обеспечении правового характера функционирования государства и вер-
ховенства закона;

— поддержании доверия к закону и действиям государства;
— равенстве всех перед законом (прежде всего, юридическом равенстве);
— справедливости и гуманизме;
— презумпции невиновности;
— обеспечении лицу, привлекаемому к ответственности, права на защиту, 

в том числе с помощью адвоката;
— пропорциональности (соразмерности) юридической ответственности;
— недопустимости ответственности за деяние, не признававшееся в момент 

совершения правонарушением;
— запрете придания обратной силы закону, устанавливающему или отяг-

чающему ответственность;
— недопустимости повторного привлечения к ответственности за одно 

и то же деяние.

u u u

заведующий отделом судебной практики и правоприменения изиСП, экс-
судья еСПч Х. И. Гаджиев посвятил свое выступление во многом инновационной 
тематике — практике еСПч в контексте соотношения этой практики с т. н. «судеб-
ным диалогом». Судебный диалог — новое понятие, в настоящее время не имеющее 
общепринятой правовой дефиниции. в общем случае под судебным диалогом пред-
лагается понимать взаимосвязь судов различных уровней (общих, конституцион-
ных и международных), принимающих во внимание национальное и международ-
ное право, а также практику их применения. то есть, в определенном смысле, это 
комплекс взаимоотношений, устанавливающийся между законом и его интерпрета-
тором, представляющим некоторую сформировавшуюся правовую культуру.

u u u

д. А. корецкий предложил на площадке форума порассуждать о «новой нор-
мальности» в уголовно-правовом законотворчестве и ее соотношении с консти-
туционализмом как набором нормативных методов, на основании которых обе-
спечивается защита прав и свобод личности, справедливость правосудия.

1 Правовой базой в данном случае, согласно позиции С. д. князева, выступает комплекс 
норм, закрепленных в конституции рф: ч. 1 ст. 1, ст. 2; ч. 3 ст. 11, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 17, ст. 18, ч. 1 и 2 ст. 
19, ч. 1 и 2 ст. 46, ст. 48–49, ч. 1 и 2 ст. 50, ст. 52–54; ч. 3 ст. 55, ч. 1 (п. «к») ст. 72, ч. 2 ст. 76.
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Профессор корецкий указал на тот факт, что трансформация ценностных 
установок в обществе, получившая название «новой нормальности» (или «пост-
модернистской идеологии»), предопределила отход от устоявшихся фундамен-
тальных основ уголовного права. так, из-за чрезмерной интенсивности законот-
ворчества сегодня страдают логика, структурность и системность уголовного 
законодательства, разрушается философия «лестницы наказаний», утрачивается 
универсальность правовой нормы как исчерпывающего регулятора. Но что хуже 
всего — «панацеей» в борьбе с преступностью вновь, как и в нелучшие с точки 
зрения правовой культуры прежние периоды истории нашего государства, при-
знается движение по пути последовательного ужесточения наказания.

u u u

О. А. Вагин (начальник управления конституционных основ уголовной 
юстиции кС рф) предложил коллегам оценить конституционную законность уго-
ловного процесса как режима применения, соблюдения, использования правовых 
норм при рассмотрении и разрешении судами уголовных дел, обеспечивающего 
реализацию находящихся под конституционной защитой прав граждан, вынесе-
ние решений, отвечающих требованиям справедливости и равенства, а также ис-
полнение и исполнимость вступивших в законную силу судебных решений.

Насколько реальна и эффективна в наши дни судебная защита прав граж-
дан в процедурах? Насколько отвечает существующая система правосудия кон-
ституционным требованиям равенства перед законом и судом, состязательности 
и равноправия сторон? Обеспечены ли в полной мере гарантии справедливости 
судебных решений? Ответы на эти вопросы, очевидно, позволят дать объектив-
ную оценку конституционной законности современного правосудия.

к сожалению, проблемы в этом смысле есть, учитывая специфику реализации 
в уголовном судопроизводстве непосредственных требований конституции рф. для 
их решения необходим межотраслевой анализ всего комплекса правоотношений, 
причем с позиций не отраслевого законодательства, а именно с точки зрения кон-
ституционного права и конституции страны. Практика применения норм с оце-
ночными понятиями, отсылочных и бланкетных норм, сопряженность уголовно-
процессуальных правоотношений с правоотношениями уголовно-правовыми, 
оперативно-розыскными, гражданско-правовыми, трудовыми, пенсионными и ины-
ми, многообразие правоприменительной практики — всё это обилие исследователь-
ского материала — обусловливает значимость предстоящей научной работы.

Обеспечение конституционной законности правосудия в равной мере, 
по словам О. А. вагина, возлагается и на законодателя, и на суды. вместе с тем осо-
бая и ведущая роль в обеспечении законности правосудия именно конституцион-
ного характера отводится конституционному Суду российской федерации.

u u u

Специфика правоприменения в разрезе публично-правовой природы 
муниципально-правовой ответственности была рассмотрена председателем го-
родской думы г. таганрога И. Н. Титаренко, которая присоединилась к работе 
форума в режиме видео-конференц-связи.
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Профессор титаренко указала на то, что конституция рф относит органы 
местного самоуправления (ОМС) в россии (народовластие как таковое) к основам 
конституционного строя. учреждения ОМС и их должностные лица наделены 
определенными полномочиями на своих территориях и, конечно, ответственно-
стью за принимаемые решения.

в нынешнее время, по словам и. Н. титаренко, существуют неурегулиро-
ванные моменты в отношении функционирования механизма муниципально-
правовой ответственности 1. так, положения № 131-фз от 6 октября 2003 гю (ст. 
70–71, 74.1) носят довольно общий характер и давно требуют конкретизации, осо-
бенно в части регламентации ответственности руководителя исполнительного ор-
гана местного самоуправления перед населением муниципального образования, 
детального описания оснований для неудовлетворительной оценки деятельности 
главы муниципального образования по итогам его ежегодного отчета перед воз-
главляемым им же самим представительным органом, совершенствования в му-
ниципальных образованиях механизмов реального участия населения в решении 
вопросов местного значения и др. разумеется, в дальнейшем потребуется и со-
ответствующая корректировка ряда актов действующего федерального и регио-
нального законодательства.

u u u

ряд докладов, представленных на площадке форума, наверняка вызвал 
неподдельный интерес у студенческой аудитории и присутствовавших здесь же 
юристов-практиков. Поскольку здесь на трибуну выходили известные специали-
сты в области юриспруденции, авторы учебных и научно-методических изданий 
(некоторые из которых давно стали золотым стандартом в сфере юриспруденции). 
таковы были выступления профессора кафедры уголовного права и криминали-
стики Юфу Ю. А. ляхова; профессора изиСП при Правительстве рф С. л. Нуде-
ля; профессора и. А. кравца (институт философии и права Новосибирского госу-
дарственного университета); профессора е. С. Стешич (ростовский юридический 
институт Мвд россии); заведующих кафедрами Юфу — к. ю.н. е. С. Смагиной, 
к. ю.н. к. в. Степанова и д. ю.н. т. С. яценко; судьи ростовского областного суда, 
к. ю.н. А. Н. Сачкова и др.

Ю. А. Ляхов, отвечая на критические высказывания в отношении того, 
что принцип разделения государственной власти в россии на три самостоя-
тельные (на основании ст. 10 конституции рф) ветви ослабляет властный 
механизм, указал, напротив, на усиливающий эффект такой независимости 
в правовом отношении. его сообщение («высший надзор за законностью как 
институт правоохранительного конституционализма») содержало в себе яс-
ный посыл — необходимо усилить гарантии самостоятельности и независи-
мости судебной власти, не сокращая, а расширяя сферу судебной деятель-
ности.

1 Муниципально-правовая ответственность, в узком смысле этого понятия, представляет 
собой обусловленную нарушением муниципально-правовых норм обязанность органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления претерпеть неблагоприятные правовые последствия за не-
надлежащее осуществление возложенных задач и функций.
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реализация конституционных принципов в судопроизводстве — одна 
из основных тем исследований, которым подчинена деятельность НОЦ судебно-
го конституционализма Юфу и его руководителя — профессора Н. С. Бондаря. 
именно поэтому особое внимание аудитории привлекло выступление заведую-
щего кафедрой уголовного процесса и криминалистики Южного федерального 
университета к. в. Степанова, который указал на издержки проведения в жизнь 
принципа приоритета формы над содержанием в рамках судопроизводства (иной 
раз действительно складывается впечатление, что важнее разъяснить право на за-
щиту, чем оправдать невиновного).

Не менее остро стоит в настоящее время проблема ограничения конститу-
ционных норм «незаметными» юридическими приемами и ссылками на «нацио-
нальную традицию» (к примеру, указание на равенство только «перед судом» — 
ч. 4 ст. 15 уПк рф). При этом нередко отсутствие необходимых процессуальных 
гарантий реализации конституционных норм в уголовном судопроизводстве пре-
вращает эти нормы в ни к чему не обязывающие декларации. Отдельно в докла-
де к. в. Степанова был сделан акцент на проблеме исключения общепризнанных 
принципов и норм международного права из правоприменительной практики 
по уголовным делам.

u u u

Судья ростовского областного суда к. ю.н. А. Н. Сачков обратился к колле-
гам с предложением проанализировать современное административное судопро-
изводство в контексте его потенциала как инструмента защиты прав граждан.

трудно не согласиться с тем, что реальная защита прав человека в публич-
ных спорах с властью и обеспечение при этом баланса частных и публичных 
интересов является важнейшим критерием жизнеспособности государственно-
общественной системы. и в этом смысле насущная задача нынешних юристов — 
выработать единую междисциплинарную и межотраслевую концепцию админи-
стративной юстиции как элемента российского конституционализма.

u u u

какова природа статуса достоинства личности: правовой она носит характер 
или социальный? в чем специфика ее конституционно-правовой охраны? На эти 
вопросы развернуто ответил в своем выступлении профессор института фило-
софии и права Новосибирского государственного университета И. А. Кравец.

Отношение достоинства к праву и в прошлом порождало острые дискуссии. 
Однако только в наше время этот вопрос приобрел столь актуальное значение. 
является достоинство с правовой точки зрения конституционной или иной юри-
дической ценностью? Облекается ли достоинство в форму субъективного основ-
ного права? данные вопросы — ключевые для формирования трех различных 
концепций человеческого достоинства в современной сравнительной конститу-
ционной юриспруденции. важно понимать, что человеческое достоинство и пра-
во находятся в привилегированных отношениях, причем достоинство выполняет 
конститутивную роль для управления общественным достоянием и формирует 
требования и ограничения для права в целом.
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Нормативные основы конституционализма человеческого достоинства 
(в том числе благодаря конституционной реформе 2020 года) были значительно 
расширены. в законе рф о поправке к конституции рф от 14 марта 2020 г. № 1-фкз 
(в части установленных изменений в конституцию рф, ст. 1) термины «достоин-
ство» и «достойный» употреблялись дважды — в новом п. «ж. 1» ч. 1 ст. 72 консти-
туции рф («создание условий для достойного воспитания детей в семье» и в новой 
ст. 75.1 (в тексте которой говорится о том, что в российской федерации «гаранти-
руется защита достоинства граждан и уважение человека труда»). таким образом, 
текст Основного закона страны в редакции 2020 года содержит упоминание слов 
«достоинство» и «достойный» четыре раза (правда, два из них содержались и в 
прежнем тексте Основного закона).

формально конституционное значение человеческого достоинства в россии 
характеризует ряд положений:

— принцип уважения человеческого достоинства;
— принцип конституционной охраны достоинства личности (ч. 1 ст. 

21 конституции рф). При этом конституционная охрана достоинства увязыва-
ется конституционным Судом рф с утверждением приоритета личности и ее 
прав во всех сферах. кС рф рассматривает её «как необходимую предпосылку 
и основу всех других неотчуждаемых прав и свобод человека, условие их при-
знания и соблюдения 1;

— принцип конституционно-правовой и конституционно-процессуальной 
защиты достоинства личности;

— принцип равного достоинства как конституционализированный принцип 
основ правового статуса личности, предусмотренных гл. 2 конституции рф (ст. 64).

u u u

Е. С. Стешич посвятила свой доклад уголовно-правовой охране жизни как 
высшей конституционной ценности.

в международном праве и в законодательстве российской федерации 
право на жизнь выступает первым в перечне наиболее охраняемых законом 
ценностей (см. ст. 3 всеобщей декларации прав человека, ст. 2 и ст. 20 кон-
ституции рф). Более того, повышение качества жизни, укрепление здоровья 
и снижение смертности населения указаны в числе стратегических националь-
ных приоритетов нашей страны. Но, увы, реальное положение дел таково, что 
императивы государственной политики и отдельные положения законодатель-
ства не всегда удается воплотить в жизнь в полной мере. такие «ножницы» 
имеют место и в сфере реальной охраны высшей конституционной ценно-
сти — человеческой жизни. Сказанное следует из криминологического анали-
за следственно-судебной практики и находит конкретное выражение в таких 
позициях, как:

— принятие мотивировки (самооправдания) за мотив действия, что позво-
ляет оценивать реальные убийства как менее опасные преступления;

1 См. Постановление от 14.11.2018 № 41-П // URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/72003150/#:~: text=Постановление%20 конституционного%20 Суда%20 рф%20 от, с%20жало-
бой%20 гражданки%20 и. в.%20 Серегиной”. СПС «гарант» (дата обращения: 11.11.2021).
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— искусственное усечение линии развития причинности и полном ориенти-
ровании на установленный экспертом вид причинной связи, в связи с чем судебно-
медицинская оценка, по существу, предопределяет правовую;

— принятиt судебно-медицинских документов, необоснованно ограничи-
вающих возможность уголовно-правовой защиты права на жизнь и здоровье;

— усреднение сроков назначаемого судом наказания;
— отсутствие действенного механизма компенсации морального вреда.

u u u

Завершая обзор II Форума конституционализма, прошедшего 22–25 октября 
2021 года в Ростове-на-Дону, заметим — мы не ставили перед собой задачу дать 
подробную характеристику всем выступлениям, прозвучавшим с трибуны этого 
мероприятия, слишком уж объемным в этом случае получилось бы повествование, 
да и формат нашего издания не предполагает публикации развернутых отчетов 
и стенограмм научных мероприятий. Однако некоторые мысли и идеи участников 
Форума показались нам особенно примечательными, и мы постарались познако-
мить с ними вас, наши уважаемые читатели.

Дмитрий Нефёдов, главный редактор «СВШ»
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В конце октября 2021 года в Сочи прошла Международная научно-практи-
ческая конференция «Государство, право и общество: вопросы теории 
и практики». В конференции приняли участие более 100 делегатов — научно-
педагогических и практических работников, — в том числе представители 
России, Германии и Беларуси.
Учитывая международный и межвузовский характер мероприятия редакция 
журнала «Спутник высшей школы» не могла пройти мимо этого события.

Пленарное заседание конференции открыло выступление д.ю.н., про-
фессора, проректора по научной работе вгуЮ (рПА Минюста россии)  
В. А. Гуреева на тему «Цифровизация исполнительного производства как 

предпосылка повышения эффективности исполнения актов юрисдикционных 
органов». в докладе были рассмотрены основные направления цифровой транс-
формации исполнительного производства, позволяющей сделать его процессы 
более удобными для участвующих сторон и оптимизировать деятельность судеб-
ных приставов, что в итоге призвано повысить эффективность исполнения актов 
юрисдикционных органов.

в выступлении А. Химмельрайх, научного сотрудника института восточно-
европейского права в Мюнхене по россии, украине и другим странам СНг (фрг), 
на тему «добрые нравы как граница частной автономии в немецком праве» было 
раскрыто понятие «добрые нравы», его сущность и значение для гражданского 
законодательства германии. доклад был проиллюстрирован примерами из судеб-
ной практики.

затем д.ю.н., д.полит. н., профессор кафедры теории и истории государства 
и права Сочинского филиала вгуЮ (рПА Минюста россии) И. А. Иванников 
представил результаты своего исследования на тему «Право граждан на местное 
самоуправление в СССр и в российской федерации: сравнительный анализ». Счи-
тая институт местного самоуправления атрибутом социально-правового госу-
дарства, профессор иванников сделал вывод о том, что эффективность местного 
самоуправления в россии в первую очередь определяется уровнем правовой куль-
туры граждан, качеством организации выборных процедур и имеющимся пред-
шествующим отечественным опытом развития местного самоуправления.

в докладе А. И. Бойко, д.ю.н., профессора кафедры уголовно-правовых дис-
циплин Сочинского филиала вгуЮ (рПА Минюста россии), на тему «Прошлое 
и будущее уголовной юриспруденции» был рассмотрен широкий спектр вопросов, 
связанных не только с современными задачами уголовного права, от разрешения 

МежДунаРоДная научно-пРактичеСкая 
конфеРенция СоСтоялаСь 

в СочинСкоМ филиале вСеРоССийСкого 
гоСуДаРСтвенного унивеРСитета юСтиции
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которых зависит будущее отрасли и страны, но и с дальнейшими перспективами 
развития российского образования и общества в целом.

выступление А. А. Уварова, д.ю.н., профессора кафедры конституционно-
го и международного права Сочинского филиала вгуЮ (рПА Минюста россии), 
на тему «государственная антикоррупционная политика в россии (вопросы инсти-
туционализации)» было посвящено вопросам совершенствования правового ре-
гулирования в сфере антикоррупционной деятельности, исследованию различных 
направлений государственной политики, ориентированной на борьбу с корруп-
цией. Автор приходит к выводу о том, что коррупционность носит многовектор-
ный характер и охватывает мировоззренческо-ментальный, институционально-
организационный, нормативно-правовой и правоприменительный аспекты, каж-
дый из которых имеет свою природу. При этом антикоррупционная политика 
в обобщенном виде проявляется в системе антикоррупционного законодательства 
и мер организационно-управленческого характера. По мнению выступавшего, 
на сегодняшний день необходимо урегулировать ряд еще мало освоенных законо-
дателем зон коррупции и разработать основы законодательства об антикоррупци-
онной деятельности.

После пленарного заседания по традиции работа конференции продолжи-
лась в формате секций.

Секция «Теоретико-исторические, государственно-правовые и между на-
род но-правовые науки» вобрала в себя обширный круг научных изысканий и со-
брала за круглым столом ученых, практиков, работников различных сфер, связан-
ных с юридической наукой, а также студентов высших учебных заведений.

Модераторами секции выступили А. Ю. Яковлева-Чернышева, д. э.н., до-
цент, главный научный сотрудник отдела научных исследований, и Р. Н. Данелян, 
к.ю.н., доцент, зав. кафедрой административного и финансового права Сочинско-
го филиала вгуЮ (рПА Минюста россии).

Актуальность тем исследований, обсуждавшихся в рамках работы секции, 
не оставила никого безучастным. доклады сопровождались жаркими дискуссия-
ми, во время которых, впрочем, сохранялась доброжелательная атмосфера науч-
ного диспута.

учитывая широкий круг вопросов, входящих в предмет регулирования тео-
рии и истории государства и права, конституционного и международного права, 
административного права, темы заявленных на секции выступлений варьирова-
лись от историко-правового исследования права в целом и отдельных правовых 
идей отечественных и зарубежных ученых до вопросов, связанных с внедрением 
цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности общества, включая при-
менение искусственного интеллекта.

заседание секции началось с выступления Г. Э. Адыгезаловой, д.ю.н., доцен-
та кубанского государственного университета (г. краснодар), на тему «Правовая 
аналитика и ее место в системе юридических наук и учебных дисциплин», в кото-
ром были рассмотрены основные направления трансформации науки в соответ-
ствии с цифровизацией общества.

ярким и самым длительным, с учетом последующей увлекательной дис-
куссии, было выступление М. Шлютера, председательствующего судьи высшего 
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Идет пленарное заседание...

В работе конференции 
приняли участие 
сотрудники ФССП РФ

Заседание секции теории 
и истории государства и права
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земельного суда федеральной земли Саксония (фрг), с докладом «важность от-
ношений с россией в предвыборных программах партий, так называемой, «свето-
форной» коалиции (СдПг, СвдП, «зеленые») и конституционные вопросы фор-
мирования правительства в германии после выборов в Бундестаг».

Обсуждение вопросов взаимоотношений россии и фрг в период непростой 
политической обстановки на мировой арене завершилось обоюдными пожела-
ниями дальнейшего укрепления и развития добрососедских отношений между 
двумя странами.

Продолжила научную дискуссию к.ю.н., доцент В. В. Ковалева (Северо-
кавказский филиал ргуП), представив сообщение на тему «Особенности право-
вого регулирования в условиях технологической трансформации общества». в ее 
докладе были подняты весьма значимые в наши дни проблемы правового обеспе-
чения сфер биотехнологий, цифровых и иных инновационных технологий. Осо-
бый интерес у аудитории вызвал вопрос о правовом регулировании суррогатного 
материнства, отношение к которому в обществе неоднозначно, как с точки зрения 
религиозных догматов, так и с позиции сложившегося в различных государствах 
менталитета.

Представителем ученых-административистов выступила С. И. Иванова, 
к.ю.н., доцент (тюменский институт повышения квалификации сотрудников Мвд 
россии), которая посвятила свое сообщение производству по делам об админи-
стративных правонарушениях в форме административного расследования. Она 
отметила сложности правоприменения при производстве дел в различных формах 
в связи с процессуальными отличиями, предусмотренными кодексом российской 
федерации об административных правонарушениях, а также обобщила пробле-
мы, возникающие при осуществлении производства по делу об административ-
ном правонарушении в этой связи.

С докладом на тему «трансформация института местного самоуправления 
в условиях конституционной реформы» выступила А. М. Сергиенко, к.ю.н., до-
цент Санкт-Петербургского института (филиала) вгуЮ (рПА Минюста россии). 
тема организации и осуществления института местного самоуправления в совре-
менной россии после внесения поправок в конституцию рф 2020 года не теряет 
своей актуальности. Автором было отмечено, что на сегодняшний день система 
органов местного самоуправления оказалась на распутье: быть основой граждан-
ского общества во взаимодействии с государством или вернуться к администра-
тивному управлению и трансформироваться в местное управление.

завершилось мероприятие выступлением Г. В. Шалашникова, к.филос.н., 
представителя тульского института (филиала) вгуЮ (рПА Минюста россии), под 
названием «Соотношение понятия права и нравственных категорий в этическом 
учении П. л. лаврова». этическая теория П. л. лаврова приобретает все большую 
актуальность в наш динамичный век, поскольку является «этикой действия», как 
интеллектуального, так и практического, направленного на преобразование со-
циальной реальности.

Модераторы секции «Уголовно-правовые науки», представлявшие Сочин-
ский филиал вгуЮ (рПА Минюста россии), — С. Г. Пильников, зав. кафедрой 
уголовно-правовых дисциплин, к.ю.н., доцент, а также к.ю.н. Е. А. Димитрова, 
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к.ю.н. А. Н. Ратьков (доценты той же кафедры) и старший преподаватель кафедры 
О. и. задаянная отметили актуальность, глубину и содержательность выступле-
ний к.ю.н. Е. В. Фоменко, ведущего научного сотрудника Центра научных иссле-
дований вгуЮ (рПА Минюста россии); к.ю.н. Ю. Б. Чупилкина, доцента кафедры 
процессуального права Юриу рАНХигС при Президенте рф; д.ю.н. И. А. Под-
ройкиной, заведующей кафедрой уголовно-правовых дисциплин ростовского 
филиала российской таможенной академии; к.ю.н. С. А. Алтухова, доцента кафе-
дры уголовного права и криминологии ростовского института (филиала) вгуЮ 
(рПА Минюста россии).

Е. В. Фоменко в докладе на тему «Актуальные вопросы соответствия инфор-
мации, содержащейся в справке об отсутствии (наличии) судимости действующему 
законодательству» с помощью системного анализа законодательства и правопри-
менительной практики пришла к выводу о том, что информация, которая вносит-
ся в справку о наличии (отсутствии) судимости не является публично значимой, 
но при ее распространении (путем внесения таких сведений в справку) негатив-
но влияет на реализацию прав граждан: на защиту своей чести и доброго имени 
(ст. 23 конституции рф) и права свободно распоряжаться своими способностями 
к труду, выбирать род деятельности и профессию (ст. 37 конституции рф). Содер-
жание п. 76, п. п. 76.1, 76.2, 76.3, 76.4 Административного регламента Министер-
ства внутренних дел рф противоречит принципу презумпции невиновности и со-
ответственно положениям ст. 49 конституции рф и ст. 14 уПк рф. требования, 
закрепленные в ст. 65 тк рф, п. 2.3, 3.2 и 4.3 Положения Банка россии № 408-П, ст. 
11.1, 16 закона о банках и банковской деятельности, ст. 60 закона о Банке россии, 
существенно ограничивают права граждан на осуществление предприниматель-
ской деятельности, не запрещенной законом, и в целом право на труд.

Ю. Б. Чупилкин уже в самом названии своего сообщения — «Обеспечение 
прав личности, подвергаемой уголовному преследованию, в стадии возбуждения 
уголовного дела» — обозначил проблему, возникающую в самом начале произ-
водства по уголовному делу. Он обратил внимание на парадоксальность ситуации 
с обеспечением участия защитника на этапе проверки сообщения о преступле-
нии. Пункт 6 ч. 3 ст. 49 уПк рф предусматривает участие защитника в уголовном 
деле с момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих 
права и свободы лица, в отношении которого проводятся проверочные действия 
в порядке, предусмотренном ст. 144 уПк рф. Однако, каким образом, задается 
вопросом Ю. Б. чупилкин, следователь (дознаватель) может определить, затраги-
вает ли проверочное действие права и свободы конкретной личности, когда при-
частность этого лица к преступной деятельности доподлинно еще неизвестна? тем 
более, что ч. 1 ст. 49 уПк рф указывает на то, что защитник осуществляет защиту 
только подозреваемых и обвиняемых, а в данном случае указанное лицо не явля-
ется ни подозреваемым, ни обвиняемым. По мнению автора, лицо, в отношении 
которого проводятся проверочные действия до возбуждения уголовного дела, 
должно быть наделено процессуальным статусом заподозренного лица, а в целом 
статус участников стадии возбуждения уголовного дела необходимо постатейно 
закрепить в самостоятельной главе 19.2 уПк рф «участники проверки заявлений 
и сообщений о готовящемся или совершенном преступлении».
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С. А. Алтухов в своем исследовании на тему «реализация «фискальной» 
функции государства мерами уголовно-правового характера» систематизировал 
закрепленные в уголовном законодательстве институты, реализация которых 
способствует пополнению бюджета государства. в первую очередь, он привел ре-
зультаты применения штрафа, как одного из видов наказания. в 2019 году в отно-
шении 44% осужденных-коррупционеров суды в качестве вида наказания избра-
ли штраф. Применительно ко всем осужденным такой вид наказания применялся 
реже — в 12,5% случаев. за 2020 год суды назначали штраф в качестве основного 
наказания в 11,6% случаев.

к другим уголовно-правовым средствам «фискальной» функции государ-
ства автор относит применение освобождения от уголовной ответственности 
в связи с возмещением ущерба и с назначением судебного штрафа, в результате 
чего за 2019 год государство получило почти 784 млн рублей, а также применение 
конфискации имущества и отчисления государству осужденными к исправитель-
ным работам. в заключение автор сделал следующий вывод: «если поставить в ка-
честве приоритетного направления уголовной политики реализацию фискальной 
функции государства, то вполне очевидно, что это может привести к еще боль-
шему перекосу и нивелированию принципов уголовного права — равенства всех 
перед законом и справедливости».

Оживленную дискуссию в процессе работы секции вызвали доклады 
И. А. Подройкиной, осветившей проблему обоснованности криминализации 
сферы экономики, и представителей ижевского института (филиала) вгуЮ (рПА 
Минюста россии) — старшего преподавателя кафедры административного и фи-
нансового права И. М. Авзалова и студентки В. А. Шабалиной, которые пред-
ставили сравнительно-правовой анализ опыта борьбы с преступностью в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в россии 
и китайской Народной республике.

в работе секции «Частно-правовые науки» приняли участие ученые-
правоведы, юристы-практики, магистранты и аспиранты из разных высших учеб-
ных заведений россии. Они обсудили широкий спектр вопросов по актуальным 
проблемам частного права. Модераторами секции выступили сотрудники кафедры 
гражданско-пра во вых дисциплин Сочинского филиала вгуЮ (рПА Минюста рос-
сии) к.ю.н. А. А. Кузнецов, к.ю.н. И. Н. Лукманова и преподаватель Д. А. Круглов.

Среди прозвучавших выступлений особо следует отметить доклад М. в. Мо-
техиной, к.пед. н., доцента тульского института (филиала) вгуЮ (рПА Минюста 
россии), на тему «защита прав потребителей от недостоверной и недобросовест-
ной рекламы».

Наряду с детальным исследованием российского законодательства, регули-
рующего рекламную деятельность и определяющего признаки добросовестности 
и достоверности рекламы, М. в. Мотехиной была изучена судебная практика и де-
ятельность федеральной антимонопольной службы рф по защите прав потреби-
телей от неправомерного поведения рекламодателя. По результатам исследования 
предложено сформулировать легальное понятие и основные положения о реклам-
ном договоре, которые способствовали бы регулированию рекламы с обязатель-
ным учетом особенностей рекламируемого продукта.
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доклад к.ю.н., доцента Омской академии Мвд россии К. В. Карпова был 
посвящен теме «Наследование доли уставного капитала общества с ограничен-
ной ответственностью». в частности, автор отметил, что, когда речь идет о на-
следовании доли уставного капитала общества с ограниченной ответственно-
стью, такое решение может быть принято только после ознакомления с учреди-
тельными документами общества. От того, как статьи устава общества опреде-
ляют порядок перехода доли умершего к его наследникам, зависят и дальнейшие 
действия нотариуса.

При учреждении доверительного управления на нотариуса возлагается обя-
занность осуществлять контроль деятельности доверительного управляющего 
не реже, чем один раз в два месяца. как это положение закона реализовать нота-
риусу, представить сложно, поскольку в процессе своей деятельности общество 
может заключать множество договоров ежедневно, а нотариус должен оценить за-
конность каждого из них. исследовав проблему, автор пришел к выводу о необхо-
димости формирования отдельного параграфа в гк рф, который будет содержать 
нормы о порядке наследования доли уставного капитала обществ с ограниченной 
ответственностью.

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Сочинского филиала 
вгуЮ (рПА Минюста россии), к.ю.н. И. Н. Лукманова посвятила свое выступле-
ние теме отсутствия согласия второго супруга как основания признания сделки 
недействительной.

Проведя исследование норм, регулирующих имущественные отношения 
в семье, и вопросов, касающихся гражданско-правовых последствий отсутствия 
нотариально удостоверенного согласия второго супруга при совершении сделок 
с совместно нажитым имуществом, а также рассмотрев судебную практику, автор 
пришел к заключению, что злоупотребление правом, допущенное одним из супру-
гов при совершении сделки, связанной с реализацией общего имущества супру-
гов, при невозможности его изъятия у добросовестного приобретателя способно 
повлечь для такого супруга негативные правовые последствия, такие как, напри-
мер, соразмерное уменьшение его доли и увеличение доли пострадавшего супруга 
в общем имуществе, что может стать основанием для соразмерной денежной ком-
пенсации.

С интересным докладом («роль межотраслевых связей в гражданско-
правовом режиме товаров двойного назначения») выступил аспирант казан-
ского (Приволжского) федерального университета М. Г. Щербаков. товары 
двойного назначения представляют собой объекты гражданских прав, которые 
в силу своих физических (фактических) особенностей и свойств потенциально 
могут использоваться для создания оружия массового поражения, средств его 
доставки, иных видов вооружения и военной техники, в отношении которых 
установлен гражданско-правовой режим, связанный с ограничением их оборо-
та и (или) использования. Автором был сделан вывод о том, что в гражданско-
правовом режиме товаров двойного назначения межотраслевые связи играют 
системообразующую роль, обеспечивая отношения зависимости и обусловлен-
ность между международным, административным, уголовным и гражданским 
правом.
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Поскольку конференция проходила в канун празднования дня судебного 
пристава россии (1 ноября), и в это же время в стенах Сочинского филиала прово-
дились курсы повышения квалификации судебных приставов, прибывших из раз-
ных регионов россии, то в рамках научно-практической конференции было также 
организовано научное мероприятие, посвященное этой торжественной дате.

Перед судебными приставами выступили: проректор по научной работе 
вгуЮ (рПА Минюста россии), д.ю.н., профессор в. А. гуреев; почетный председа-
тель германского Союза судебных приставов, член правления европейского сою-
за судебных приставов (UEHJ) в. гитманн, старший судебный исполнитель, пред-
седатель германского Союза судебных приставов к.-Х. Бруннер, преподаватель 
кафедры административного и финансового права Сочинского филиала вгуЮ 
(рПА Минюста россии), федеральный судья в отставке э. е. федоров. А студен-
ческое научное общество Сочинского филиала вгуЮ представило презентацию, 
посвященную истории федеральной службы судебных приставов в россии.

u u u

таким образом, прошедшая Сочинская конференция оказалась весьма 
представительным и насыщенным исследовательской активностью научно-
практическим событием. По ее результатам все участники отметили высокий уро-
вень представленных докладов и деловую атмосферу, сложившуюся в процессе их 
обсуждения. Можно с уверенностью сказать, что данное мероприятие оставило 
заметный след в истории не только Сочинского филиала вгуЮ, но и всей южно-
российской вузовской науки.

А. Ю. Яковлева-Чернышева, А. Н. Ратьков,
Р. Н. Данелян, Д. А. Круглов
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качественные изменения в структуре общественных отношений, социаль-
ные сдвиги и потрясения часто приводят и к трансформации системы цен-
ностей, принятых в обществе. изменения социального климата неизбеж-

но влияют и на доминирующую в государстве систему идейных координат, в том 
числе в научной сфере, приводя к установлению в рамках ученого сообщества но-
вой парадигмы.

Юриспруденция как наука базируется на определенных фундаментальных 
основах, определяющих статику и динамику права, — правовых ценностях, фор-
мирующихся под влиянием изменений в социуме, но сохраняющих при этом некие 
исходные начала, обеспечивающих преемственность права и определяющих на-
правления развития национальной правовой системы.

распад СССр вызвал к жизни не только глобальные геополитические из-
менения, но также стал толчком для аксиологически-гуманистического перево-
рота в отечественной правовой системе. конституция российской федерации 
1993 года провозгласила курс на построение демократического, социального, 
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правового государства, в котором права и свободы человека выступают как выс-
шая ценность.

Наступил период модификации прежних правовых ценностей, сопряжен-
ный с постепенным формированием иных нравственных ориентиров и ценност-
ных установок, вызванных к жизни новыми социально-экономическими и поли-
тическими процессами. этот факт не остался без внимания российских ученых-
правоведов. На рубеже XX–XXI вв. появляется множество публикаций именно 
по данной тематике.

Спектр научных взглядов относительно понимания сущностных характери-
стик категории «правовая ценность» весьма широк. Постараться обобщить весь 
этот пласт воззрений современных отечественных правоведов, проанализировать 
его, на наш взгляд, представляется весьма актуальной и многообещающей обще-
теоретической задачей.

Понятие «правовая ценность» является одной из философских категорий, от-
носящихся к общей аксиологии. в период античности ценности рассматривались 
в рамках учения о бытии — «арете»; его полнота выступала абсолютной ценностью 
для человека, олицетворяя одновременно этические и эстетические идеалы. Ари-
стотель и Платон понимали под ценностью благо, добродетель [2, с. 35]; позднее 
складывается философская триада ценностей «истина — гармония — красота».

Первые попытки разработки учения о ценностях чаще всего связываются 
с именем немецкого философа XIX в. рудольфа германа лотце [13]. в своем трак-
тате он определил значимость (смысл) в качестве критерия ценности. Наряду 
с р. лотце понятие «ценности» в качестве научной категории социальной фило-
софии использовали представители марбургской школы философии — герман 
коген, Мориц шлик, фридрих Ницше [3].

в конце XIX в. вопрос о ценностях часто рассматривался в единстве с во-
просом о мотивах деятельности человека. учеными выделялись мотивы произ-
водного характера (связанные с желанием сделать карьеру, служебные) и мотивы 
первичные (самодовлеющие), то есть нечто, что ценно само по себе, — в чем про-
являются безусловные ценности [1].

дальнейшему оформлению учения о ценностях как особой части филосо-
фии способствовали труды французского философа П. лапи, в которых на смену 
термину «тимология» (наука о цене) было введено в научный оборот понятие «ак-
сиология» (наука о ценностях).

в современной отечественной аксиологии права существует несколько под-
ходов к пониманию правовой ценности, что обусловлено методологическим плю-
рализмом и многоаспектностью категории. Ценности в праве могут пониматься 
как интересы, убеждения субъектов права; реальная значимость предмета пра-
воотношений; способность, потенциальная функция; предмет, явление, способ-
ные удовлетворять; явления, возникающие в результате взаимодействия особых 
свойств предметов и направленных на них потребностей субъекта.

А. Н. Бабенко определял правовые ценности как представления субъектов 
права, обусловленные культурой формы их позитивного отношения к правовой 
системе общества, которые отражаются в правовом поведении и юридической 
оценке событий [4, с. 12].
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По нашему мнению, положение А. Н. Бабенко о правовой ценности как 
форме позитивного отношения субъектов к правовой системе вызывает некото-
рые сомнения. исследуемая категория выступает категорией высшего порядка 
в структуре правовой реальности и способна как упорядочить реальность, сба-
лансировать соотношение всех форм бытия правовым ценностям, так и дезор-
ганизовать ее, если соответствие между правовой жизнью и декларируемыми 
правовыми идеалами не достигнуто. то есть, отношение к правовой реальности 
может быть и негативным; в таком случае, для повышения социокультурной 
эффективности правового регулирования требуется согласовать правовые цен-
ности формальных источников права с обычно-правовыми ценностями субъ-
ектов права.

Признаки правовых ценностей, указанные в данном определении, а именно 
обусловленность культурой и позитивное отношение субъекта к правовой систе-
ме общества Ю. А. гаврилова рассматривает как проявление некоей дихотомично-
сти, ведь, с одной стороны, ценность выступает определенным внешним объектом 
реальной действительности («сверхличностный» идеал), с другой же стороны, она 
представляет собой внутреннее состояние субъекта, имеющее для него позитив-
ное личное, социальное или культурное значение [8, с. 36].

Представляется верным утверждение М. С. Балаянца о том, что важнейшим 
признаком правовых ценностей является их нормативный характер, прямое либо 
опосредованное воздействие на социальную практику, идеологический характер, 
связь с культурой [5, с. 10].

Нормативность правовых ценностей (обусловленность некими образцами, 
идеалами поведения) не означает их обязательного юридического закрепления, 
и ряд исследователей рассматривают ценности в качестве ненормативного регу-
лятора, в таких формах, как обычное право, социальное [11], индивидуальное [9], 
живое [19].

М. С. Балаянц выделяет и такой характерный признак правовых ценностей, 
как связь с культурой, хотя корректнее, думается, было бы говорить о культурной, 
цивилизационной обусловленности правовых ценностей [7]. именно специфика 
цивилизации определяет системный набор правовых ценностей. Например, под 
влиянием глобализационных процессов и внутриполитических событий револю-
ционного характера в россии в 1990-х гг. политическая элита пыталась механисти-
чески внедрить в российское общество правовые ценности европейской правовой 
культуры. Однако это лишь привело к резкому противоречию между заимство-
ванными культурными компонентами и элементами отечественной правовой тра-
диции [12]. Многие понятия (например, «демократия», «права человека», «право-
вое государство», «социальное государство» и др.) подверглись пере осмыслению, 
вплоть до полной трансформации. Адаптация понятий, качественное измене-
ние их под влиянием отечественного архетипа типичны для нашей страны. еще 
в XIX в. Астольф де кюстин замечал: «россия — страна этикеток. Названия — та-
кие же, как, в европе, а суть совершенно иная».

Отсюда можно рассматривать постепенную смену официальной доктрины 
в сторону сохранения и постулирования традиционных ценностей в начале XXI в., 
как закономерный процесс, берущий начало с принятия программного документа 
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«единой россия» на XI Съезде партии в 2009 году, когда российский консерватизм 
был провозглашен в качестве идеологической основы деятельности партии [18].

интересно, что, несмотря на существенные различия в политико-
экономическом устройстве российской империи и СССр, фундаментальные 
правовые ценности демонстрируют преемственность, это: коллективизм (собор-
ность), достоинство, справедливость, общественная польза, долженствование, ав-
торитарность и т. п.

ряд правовых ценностей — индивидуализм, жесткий прагматизм и рацио-
нализм — отвергаются большинством общества, о чем писал в начале XX в. рус-
ский философ Н. А. Бердяев, отмечая стремление русского народа не к индивиду-
ализму, а к коллективному смирению, которое предоставляет ему преимущества 
коллективной жизни [6, с. 30].

Основные правовые ценности, являющиеся достоянием либерализма (сво-
бода, равенство, интерес и др.), по мнению Н. Н. Алексеева, хотя и связаны с лич-
ностью, но представляют собой фундамент для определения самого права («право 
как защищенный интерес», «право как сфера внешней свободы», «право как рав-
новесие между свободой и равенством») [1, с. 112]. данное положение вызвало 
дискуссии о роли личности — можно ли всегда рассматривать как ценность лич-
ность, являющуюся носительницей не только положительных, но и отрицатель-
ных ценностей. Мы полагаем, что ответ заключается в понимании личности как 
таковой: под ней в философии подразумеваются не простые исполнители (поли-
тики, деятели), а абстрактные акторы, с присущими им определенными свойства-
ми, признанными правом и охраняемые правовыми нормами.

Свобода и равенство, как правовые ценности, не вполне соответствуют пра-
ву, так как сложно говорить о «свободе» какого-либо признанного правом пред-
мета или вещи, так как никакой свободой они не обладают, и иерархичность цен-
ностных отношений не позволяет использовать идею материального равенства, 
ведь тогда будет искажена сама идея справедливости [1].

в условиях доминирования концепции прав человека, на наш взгляд, не сле-
дует забывать о других правовых ценностях — духовных благах: религии, нацио-
нальной культуре, традициях, ведь, реализуясь в социальной практике людей, они 
способствуют возникновению общего порядка в социуме — правового.

Наиболее приоритетной правовой ценностью в отечественной правовой 
традиции, как мы полагаем, выступают не права человека, а понятие справедливо-
сти как истинной меры относительного достоинства ценностей. Соглашаясь с тем, 
что справедливость — идеальная ценность, важно отметить, что ее нельзя свести 
к явлениям межличностным (эгоизм, свобода, равенство), поскольку они не мо-
гут образовывать сущность права как сверхличностной ценности. Понятие спра-
ведливости соотносится и с признанием разнообразия родов ценностей и путей 
их реализации. в праве каждого блага на самоутверждение Н. Н. Алексеев видел 
идею справедливости [1].

таким образом, правовые ценности могут иметь не только индивидуальный, 
но и надиндивидуальный характер, выражая представления социальной группы или 
социума в целом о целях и нормах правового поведения, воплощающих правовой 
и нравственный идеал, имеющий начало в правовой традиции данного сообщества.
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Признавая обоснованность вышеназванной позиции, следует учесть, что она 
отражает лишь субъективную сторону правовой ценности как явления индивиду-
ального, локального, массового правосознания. тогда как правовая ценность име-
ет и объективно обусловленное содержание. Представления индивида о правовой 
ценности того либо другого предмета или явления складываются в определенных 
социокультурных условиях и опосредуются правовой реальностью. к. в. горобец, 
представитель феноменологического подхода, полагает, что правовые ценности 
представляют собой фундаментальные основания правового бытия, в котором 
посредством осуществления правовой практики вырабатывается аксиологизация 
правовых структур [10, с. 86].

точка зрения А. в. краснова и А. в. Скоробогатова [12] о смешанном, 
объективно-субъективном характере правовых ценностей нам наиболее близ-
ка, поскольку, с одной стороны, правовая ценность субъективна, отражая со-
бой представления людей о наиболее позитивных сторонах правовой системы, 
а с другой, объективна, ведь эти представления обусловлены правовой тради-
цией и проявляются в правовом поведении, воздействуя на сознание в порядке 
обратной связи.

Объективно-субъективный характер правовых ценностей определил и фор-
мы их бытия — в интеллектуальном аспекте они связаны с правовым сознанием 
и выражаются в правовых нормах, принципах, целях и средствах; чувственный 
аспект соотносится с правовой ментальностью и представлен положительными 
и отрицательными эмоциями, сомнениями и верой [16].

Правовые ценности в чувственном аспекте складываются под влиянием 
правовой традиции и социального правового опыта, а интеллектуальный компо-
нент возникает в процессе правовой социализации индивида и личных правовых 
практик.

таким образом, можно говорить о двух, относительно независимых, но вза-
имосвязанных системах ценностей: индивидуальной (интеллектуальной и субъ-
ективной по своей природе) и социальной (чувственной и объективной).

Бинарность системы правовых ценностей приводит к дихотомичности их 
функционального назначения: с одной стороны, правовые ценности выполняют 
функцию формирования правовых установок, определяющих правовое поведе-
ние личности, с другой — мировоззренческую функцию, определяя место челове-
ка в правовой реальности.

важнейшей функцией правовых ценностей является регулятивная, эф-
фективность которой зависит от степени осознания индивидом либо группой 
правовых ценностей, характерных для данного общества. если значимость 
социальной правовой ценности не общезначима, подвергается сомнению, 
то есть, оспорима, индивид вынужден вырабатывать собственную ценностную 
иерархию.

в результате проведенного исследования, мы пришли к выводу, что право-
вые ценности можно рассматривать как принципы, определяющие правосознание 
субъектов права, во многом обусловливающие их правовое поведение, и логиче-
ски связывающие индивидуальное бытие, правовую культуру общества и право-
вую реальность.
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Анализируя проблемы жизни и духовного пути священнослужителей в России 
на рубеже XIX–XX вв., автор констатирует неопределенность правового 
и социально-экономического статуса данной категории лиц, как в дореволю-
ционный период, так и в 1917–1928 гг.
В статье отмечается, что значительное ухудшение правового положения 
приходских священников в первое десятилетие установления Советской 
власти проявилось в дискриминационных и репрессивных действиях совет-
ского режима по отношению к духовенству.

Ключевые слова: православное духовенство; правовой статус; ограничение 
в правах; служители культа; самодеятельное население.
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Правовое положение русской православной церкви в Советской россии 
в последние десятилетия стало одной из наиболее востребованных тем 
в сфере исторических и историко-правовых исследований. в работах от-

ечественных и зарубежных авторов подробно рассматриваются вопросы репрес-
сивной государственно-конфессиональной политики большевиков, особенности 
ее реализации в различных регионах россии, изучается правовой и социальный 
статус священнослужителей в тот период истории. темой данной статьи стал ана-
лиз правового положения приходского сельского духовенства в последние годы 
существования российской империи и в первое десятилетие Советской власти.

русская православная церковь в российской империи занимала доминирую-
щее положение среди религиозных организаций, но, тем не менее, правовое по-
ложение православного духовенства было неоднозначным.

С одной стороны, представители духовного сословия имели право на лич-
ную неприкосновенность, участвовали в жизни страны посредством пользования 
правом избирать и быть избранным в губернские и уездные земские учреждения; 
они не уплачивали личные подати, поземельный налог; не выполняли городские 
повинности (за исключением сборов на постройку мостов и освещение улиц); 
не несли рекрутскую повинность, а военная реформа 1874 года освободила их 
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и от всеобщей воинской повинности. Более высокий уровень образования, обла-
дание привилегиями и гражданскими правами, выполнение ряда административ-
ных и политических функций способствовали обособлению духовенства от по-
датного населения российской империи.

С другой стороны, гражданско-правовая активность священнослужителей 
подвергалась ряду весьма существенных запретов — они не имели права зани-
маться коммерцией (в банковских операциях мог участвовать только настоятель 
с согласия приходского совета и церковного старосты), торговлей [9], не могли 
вступать в долговые обязательства, обязываться векселями, сдавать принадлежа-
щие им здания в аренду под трактирные и питейные заведения. Священнослу-
жителю запрещалось быть ходатаем и поверенным, исключением являлись хода-
тайства за духовное ведомство, жену и детей. Следует отметить, что крестьяне 
после отмены крепостного права в 1861 г., великих реформ 1860–1870-х гг. имели 
гораздо большую свободу в гражданско-правовых отношениях, чем духовное со-
словие.

Не лучшим образом обстояло дело и с личными правами. После судебной 
реформы 1864 года и введения бессословного суда правовая незащищенность 
приходского духовенства усилилась. если раньше священники не подлежали свет-
скому суду, то теперь неподсудным осталось только епархиальное духовенство, 
а священников, при отсутствии церковной адвокатуры, стали наказывать чаще. 
Меры наказания были не слишком суровы — чаще всего, пенитенциарной акцией 
было заключение в монастырь, но, во-первых, после отбытия наказания священ-
ник ограничивался в духовном служении, а, во-вторых, во время исполнения на-
казания его семья оставалась без средств к существованию.

значительная часть населения российской империи во второй поло-
вине XIX в. обладала правом свободного выбора профессии, места жительства, 
заключения и расторжения брака, но священники были лишены части этих прав.

если дети священнослужителей получили право самостоятельно выбирать 
профессию, то священник, как правило, не обладал правом выхода из сословия, 
в противном случае, несмотря на довольно высокий образовательный уровень, 
священник-расстрига мог войти лишь в сословие крестьян; на гражданскую 
службу ему было разрешено поступать только через десять лет, а лишенным сана 
по церковному суду — через 20 лет 1.

в семейно-брачных отношениях также наблюдалась дискриминация право-
славного белого духовенства: основанием расторжения брака считались лишь 
склонность к пьянству и порокам у одного из супругов, а заключение второго бра-
ка запрещалось вовсе. вдовому священнику, на которого ложились все семейные 
обязанности, приходилось нелегко: «трудно быть отцом, матерью, нянькой и слу-
жить», «монахом жить не могу, чувствую великое насилие над природой», — писал 
один из них. в таких обстоятельствах некоторые вдовцы превращались в запойных 
пьяниц, иногда лишались рассудка, в «Церковном вестнике» за 1906 г. (№ 7) описан 
случай, когда одного несчастного батюшку застали раскапывающим могилу жены.

Материальное положение среднестатистического приходского священника 
было довольно тяжелым. и. С. Беллюстин в 1858 году писал о том, что «трудно 

1 лишенные сана по приговору церковного суда теряли все льготы и привилегии сословия.
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себе представить что-нибудь менее обеспеченное», чем сельское духовенство. 
Средства к существованию ему давали доход с исполнения треб и земледелие [1].

Совокупный доход приходского духовенства в российской империи второй 
половины XIX — начала XX вв. складывался из:

— платы прихожанами за исполнение треб;
— денежных и натуральных выплат причту;
— жалованья, выплачиваемого из государственной казны;
— дополнительных приработков.
Плата за исполнение треб (крещение, отпевание, покаяние, брак и др.) вос-

принималась населением как «нечестивые поборы», о чем с болью пишет и. С. Бел-
люстин: «О, пройдите из конца в конец россию и прислушайтесь, как из-за этих 
проклятых доходов честят духовенство.., но «бросить в священника камень» из-за 
этих доходов невозможно, иных средств содержать семью нет…» [1].

Приходская руга (добровольные пожертвования прихожан) зависела от мно-
гих факторов — от того, насколько богатым был приход, что было редкостью 
в сельской местности, от собранного урожая, от взаимоотношений причта с при-
хожанами и т. п., — и поэтому была нестабильным источником дохода. кроме 
того, пожертвования собирались в общую кружку, затем делились между членами 
причта, и на долю священнослужителя приходилось немного [2].

Процесс перевода духовенства на жалованье, начавшийся с 1842 г., осу-
ществлялся медленно и не был завершен к 1917 г. Например, в тверской епархии 
на оклад было переведено 735 из 1061 причтов [10]. По расчетам Особого сове-
щания при Синоде, в 1910 г. оклад священнику предполагался в 1200 руб., что 
требовало ежегодного отчисления из казны 75 млн. руб., но фактически из казны 
выделялась сумма в четыре раза меньшая [12, с. 287], и поэтому жалованье при-
ходского священника составляло 80–100 руб. 1

Нередко священники были вынуждены заниматься земледелием, как писал 
и. С. Беллюстин: «священник-земледелец есть тот же крестьянин, лишь только 
грамотный».

земельный участок священнику выделяла община, поэтому размеры надела 
колебались в пределах 20–60 десятин, в зависимости от качества почвы и региона 
[10]. На кубани, согласно указу 1907 г., земельный надел священника составлял 
60 десятин земли, в то время как казачий надел равнялся 30 десятинам, что нега-
тивно воспринималось казаками [7]. в Центральной части российской империи 
земельные наделы священнослужителей были меньше (20–40 дес.), но расшире-
ние земельного участка за счет покупок пли дарений исключалось.

времени и навыков для обработки земли не хватало, священники пытались 
сдать ее в аренду крестьянам по цене 5–10 руб. за десятину [6]. Однако из-за низ-
кой рыночной активности крестьян, их «забывчивости» в отношении уплаты рен-
ты в надежде на то, что священник спишет долг, передача земли в аренду была 
затруднена и использовалась не повсеместно [10].

дом священнослужителя считался церковной собственностью, так как стро-
ился на деньги и материалы прихожан или приходского совета, и после выхода 
за штат священник был вынужден освободить его для своего преемника [17], что 

1 к примеру, рабочий вагоностроительного завода в твери получал 344 руб.
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обусловило сохранение традиции наследственного служения. Жилищный вопрос 
стоял очень остро. так, и. С. Беллюстин в годы своего священничества проживал 
в одном доме не только с семьей тестя, но и с семьей церковного сторожа [1].

После великих реформ 1860–1870-х гг. священники могли иметь дополни-
тельный заработок, чаще всего преподавая закон Божий в школах. в светских 
школах за один час они получали всего 24–30 копеек, поэтому для большинства 
священников законоучительство превратилось в новую повинность [10].

С 1866 г. государство постепенно вводило пенсионное обеспечение священ-
ников, прослуживших 35 лет. размер пенсии зависел от разряда пенсионера: выс-
ший разряд — 162 руб., низший — 3 руб. 12 коп. в год [8, с. 136]; если вывести сред-
ний показатель, например, по списку пенсионеров тверской епархиальной эме-
ритальной кассы, то он был довольно неплохим — 90 руб. Очевидно, что понятие 
«средние показатели» с удовольствием использовали (и используют в настоящее 
время) чиновники в своих отчетах, так как создавалась благополучная картина 
жизненного уровня населения, хотя фактически разница между доходами (в на-
шем случае пенсиями высшего и низшего духовенства) была существенной.

таким образом, к началу XX в. назрела необходимость дальнейшего совер-
шенствования системы реализации и гарантий сословных прав приходского ду-
ховенства.

Однако приход к власти большевиков значительно ухудшил положение свя-
щеннослужителей. С октября 1917 г. властью был взят курс на установление дик-
татуры пролетариата и уничтожение господствующих, «эксплуататорских» сосло-
вий, в том числе и духовенства, о чем свидетельствуют положения декларации 
прав народов россии, декрета об уничтожении сословий и гражданских чинов, 
декрета об отделении церкви от государства и др. Следует отметить, что неко-
торые представители партийно-государственного актива считали необходимым 
полностью уничтожить законодательство о культах как организационную основу 
«для оформления наиболее активной части церковников и сектантов» [15, с. 410].

для понимания всей тяжести правового положения духовенства обратимся 
к тексту первых советских конституций. из смысла ст. 19, 65 конституции рСфСр 
1918 г. [11] следует, что духовенство и монашество признавались «нетрудовыми 
элементами», но в ст. 65 при перечислении круга лиц, лишенных избирательных 
прав, законодатель разделяет категорию лиц, живущих на нетрудовой доход (про-
центы с капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества и т. п.) и ка-
тегорию «духовные служители церквей и религиозных культов и монахи» (соот-
ветственно п. «б» и «г»).

в конституции рСфСр 1925 г. в ст. 10 закреплялась правовая категория 
«служители культа», причем законодатель выделял в ней две группы, отличав-
шиеся по статусу: профессиональное духовенство и остальные члены церковного 
сообщества (псаломщики, члены приходских советов и т. д.), не подпадавшие под 
ограничения в политических правах (п. «г» ст. 69 конституции рСфСр 1925 г.).

таким образом, можно согласиться с О. Н. Петюковой, что в категорию «слу-
жители культа» входили только лица, совершавшие культовые обряды в силу сво-
ей профессии [13, с. 197], хотя на местах власть нередко относила к ним певчих, 
псаломщиков, послушников и др.
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кроме нормативных правовых актов, в качестве источника информации 
о статусе священнослужителей могут быть использованы данные всесоюзной пере-
писи населения 1926 г., которые дают представление о социально-экономической 
структуре советского общества. Составители переписи отнесли служителей куль-
тов (наравне с врачами, адвокатами, учителями) к группе лиц свободных профес-
сий, имевшей общие черты с группами служащих и лиц наемного труда [3].

Перепись классифицировала слои общества не только по профессиям, 
но и по источнику средств существования — на самодеятельных (имеющих соб-
ственный заработок, доход) и несамодеятельных (живущих за счет средств других 
людей, обычно родных). в круг духовных лиц входили и самодеятельные граж-
дане (мужское население, священно- и церковнослужители, женское население — 
церковнослужители), и несамодеятельные (жены и дети служителей культа).

в конституции рСфСр 1918 г. в ст. 65 и в конституции рСфСр 1925 г. 
в ст. 69 определялся круг лиц, лишенных избирательных прав. Среди них указы-
вались монахи, духовные служители церквей и религиозных культов. в период но-
вой экономической политики были сняты ограничения в избирательных правах 
с крестьян, ремесленников, использовавших не более одного наемного работника; 
торговцев, торговавших вразнос; вспомогательного персонала церквей и тех, кто 
работал в церквях на бескорыстной основе.

Однако курс на либерализацию, проводившийся большевиками в 1921–
1928 гг., не был последовательным. Согласно инструкции, утвержденной декретом 
вЦик от 13 октября 1925 г., избирательного права отныне не имели члены семей 
лишенцев, т. е. лишение избирательных прав приобрело наследственный характер 
[14, с. 278].

лишение избирательных прав автоматически влекло за собой и ограничение 
граждан в личных, социально-экономических правах.

Священнослужители в первые годы Советской власти утратили право на лич-
ную неприкосновенность. в российских конституциях 1918 г. и 1925 г., провозгла-
сивших курс на установление диктатуры пролетариата, нет норм о праве граждан 
на неприкосновенность личности, имущества, жилища и т. п., что исследователь 
О. и. чистяков объяснял, с одной стороны, негуманностью введения гарантии непри-
косновенности личности только для трудящихся, с другой — нецелесообразностью 
такой гарантии для буржуазии и других слоев населения (и духовенства в том чис-
ле — з. и.), развернувших гражданскую войну против Советской власти [19].

исключительным случаем не сужения, а расширения личных прав священ-
ника, выступает разрешение второбрачия. в мае 1920 г., отвечая на ходатайство 
вдового «служителя культа Олонецкой губернии» тихомирова о разрешении ему 
вступить во второй брак, чему ранее препятствовали иерархи и церковные кано-
ны, юристы V отдела Народного комиссариата юстиции разъясняли просителю, 
что «согласно декрету о гражданском браке от 18/ХII — 1917 г. состояние в так на-
зываемом священнослужении не является препятствием ко вступлению в первый 
и последующие браки, а потому гр. тихомиров имеет право вступить во второй 
брак» [5, с. 38].

духовенство подвергалось дискриминации и в сфере образования — в со-
ответствии с Постановлением Народного комиссариата просвещения от 5 июня 
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1928 г. в отношении взимания платы за обучение лиц, «живущих на нетрудовые 
доходы», дети священнослужителей были ограничены в праве получать образова-
ние, особенно в высших учебных заведениях [18, с. 118].

Советское законодательство предоставляло трудящимся гражданам право 
объединения в общественные организации: профессиональные союзы, коопера-
тивные объединения, организации молодежи и др. Но религиозные организации 
не могли создавать профессиональные союзы, священнослужители не были члена-
ми профсоюза, и, таким образом, не могли защищать свои корпоративные права.

Священнослужители, как следует из разъяснения V отдела Наркомюста 
гражданину зорину, проживавшему в рязанской губернии, не имеют полной граж-
данской правоспособности, не могут пользоваться полными гражданскими пра-
вами наравне с прочим трудовым населением республики, поскольку относятся 
к лицам, занимающимся «непроизводительным трудом и извлекающим средства 
к существованию не из трудового заработка» [5, с. 47].

Согласно положениям декрета об отделении церкви от государства, служи-
тели культа потеряли право на жалованье из государственной казны, отныне они 
приглашались, увольнялись и содержались за счет группы верующих, а при за-
ключении религиозным обществом договора найма со священнослужителем ого-
варивалось, что его зарплата зависела от величины добровольных пожертвова-
ний, сделанных исключительно членами данного религиозного объединения.

Представители духовенства утратили и право на пенсионное обеспечение, 
исключение представляли случаи, когда служитель культа достигал возраста 
свыше 55 лет и не имел средств к существованию, т. е. не исполнял духовного 
служения.

в результате курса Советской власти на уничтожение религии сельское ду-
ховенство лишилось многих источников средств к существованию — жалованья, 
уплачиваемого ранее государством, оплаты регистрации актов гражданского со-
стояния, дохода, пусть и небольшого, от платы за преподавание закона Божьего 
в образовательных учреждениях и т. п.

Несмотря на это, налогообложение священнослужителей было неоправдан-
но высоким, а в 1931 г. размер подоходного налога достиг 75% (в том числе за ис-
полнение своих обязанностей) [18, с. 118]. в 1928 г. арендная плата за съем жилья 
служителем культа была на порядок выше, чем для представителей других слоев 
населения, и местные власти часто проводили акции по выселению священнослу-
жителей из занимаемых ими домов, что закономерно вызывало протест со сторо-
ны выселяемых [11, с. 15].

к концу 1920-х гг. материальное положение приходского духовенства было 
крайне тяжелым. Например, средний ежемесячный доход православных священ-
нослужителей тульской губернии составлял 50–60 руб., причем если священников 
было несколько, то эта сумма делилась между ними поровну [5, с. 199], и на эти день-
ги надо было содержать семью. в результате часть духовенства была готова даже 
отречься от сана, если им предоставят работу с окладом хотя бы в 25–30 руб.!

Сложное материальное положение заставляло священников искать допол-
нительные источники дохода. в течение 1917–1922 гг. священник, если приход 
не мог содержать его, имел право работать в некоторых советских учреждени-
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ях по совместительству. Но тарифная ставка не могла быть выше 16 разряда, 
не разрешалось работать в органах народного образования, юстиции, земледе-
лия, рабоче-крестьянской инспекции, отделе управления, учреждениях, связан-
ных с оборотом продуктов питания. Однако уже в 1922 г. кодекс законов о тру-
де запрещает священнослужителям работать по совместительству в советских 
учреждениях.

данные всесоюзной переписи 1926 г. позволяют предположить, что треть 
приходских сельских священников в 1920-е гг. совмещали служение с сельско-
хозяйственным трудом, что было юридически возможно в соответствии с по-
ложениями циркуляра Наркомата земледелия от 23 февраля 1923 г. Служители 
культа, не взимавшие платы за требы и не прибегавшие к наемному труду, могли 
пользоваться находящимися в их фактическом обладании земельными участками 
на общих основаниях. решение вопроса о наделении духовенства землей принад-
лежало уездным земельным управлениям. Однако обработка земли не давала зна-
чительного дохода ввиду профессиональной занятости священника, его возраста 
(большинство священнослужителей все же были людьми пожилыми), отсутствия 
необходимых умений и навыков.

таким образом, можно отметить, что и в российской империи, и в пер-
вые годы Советской власти правовой статус представителей духовенства был 
не вполне определен. интересно, что эта неопределенность сохранялась и в более 
позднее советское время, о чем писал в своих мемуарах священник г. эдельштейн: 
«я принадлежу к самой удивительной и странной социальной группе. я не попа-
даю ни в один из двух классов, составляющих советское общество, не отношусь 
и к «прослойке» — интеллигенции…» [16, с. 240]. Но, безусловно, в 1917–1928 гг. 
правовое положение священнослужителей кардинально ухудшилось, что связано 
с дискриминационной политикой большевиков, сопровождавшейся массовыми 
репрессиями.

тем не менее ни ухудшение правового положения, ни репрессии не помеша-
ли священнослужителям, выполняя свой долг, оставаться патриотами россии, что 
в полной мере проявилось, в частности, в годы великой Отечественной войны.
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LEGAL STATUS OF PAROChIAL VILLAGE CLERGY In ThE RUSSIAn EmPIRE 
And dURInG ThE FIRST dECAdE OF ThE SOVIET REGImE: A COmPARATIVE LAW AnALYSIS

Analyzing the problems of life and spiritual path of the Russian churchmen on the cusp of the 
19th and 20th centuries, the author notes uncertainty of the legal and socioeconomic status of the 
named category of people — in both the pre-revolutionary period and between 1917 and 1928.

The article states that a significant decline of the parochial clergy’s legal status during the first 
decade of the Soviet power manifested itself in discriminatory and repressive acts of the Soviet regime 
against the clergy.
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ulation.
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законность — это конкретная юридическая категория, которая существует 
в рамках как социальной, так и правовой жизни граждан страны. термин 
«законность» происходит от термина «закон» [3, с. 182–185]. Обратим вни-

мание на то, что введение законов и следование их предписаниям существует в ка-
честве наиболее древнего и адекватного способа социального управления. еще 
юристы древнего рима подчеркивали значимость закона, говоря о его суровости, 
но при этом все же справедливости и необходимости.

С давних времен понятие «закон» трактовалось обществом как значимое 
установление, обязательное к исполнению всеми категориями граждан, независи-
мо от их социального и иного статуса.

Следует отметить, что необходимость существования закона обусловлена 
в первую очередь задачей регулирования общественных отношений. это регули-
рование основывается на средствах и приемах, которые обобщаются в виде набора 
функций — стержневых направлений юридического воздействия права на общес-
твенные отношения, в которых раскрываются сущность и социальное назначение 
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В статье рассматривается дискуссионная на сегодняшний день проблема, 
связанная с исследованием понятия «законность» как особой правовой кате-
гории. Законность — весьма многогранное явление, сочетающее в себе пере-
плетение множества аспектов. Проведенный в этой связи анализ позиций 
ученых-правоведов позволил автору сформулировать универсальный подход 
к характеристике природы законности — как правовой ценности, отражен-
ной в общественном правосознании и реализуемой через законопослушное по-
ведение.

Ключевые слова: законность; правосознание; принципы законности; общие 
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права в общественной жизни. указанные функции (см. у М. г. кравченко) разде-
ляют на два вида: общие социальные и специально-юридические.

к общим социальным относят функции идеологические, экономические, по-
литические, экологические, гуманитарные, информационные, ориентационные, 
воспитательные.

Специально-юридические функции предполагают способы правового воз-
действия на нормы общества и отношения, возникающие между ними. функции 
в данном случае — регулятивная и охранительная [5, с. 51–53]. в юридической 
литературе по изучаемой тематике наряду с указанными функциями выделяют 
и другие, принадлежащие к отдельным видам законов (юридическую, учредитель-
ную, правотворческую).

законность основывается на законах. При этом следует понимать, что толь-
ко при полном соблюдении законодательных установлений происходит нормаль-
ное функционирование государства.

Правовое государство характеризует наличие единой законодательной базы, 
на основании которой происходит распределение прав и обязанностей, что пред-
полагает системность, ответственность и справедливость при реализации власт-
ных полномочий. Соблюдение принципа законности выступает залогом защиты 
граждан от произвола, проявления насилия в любой его форме.

изучая природу законности, правоведы часто акцентируют внимание на от-
дельных типических чертах этого явления. Следствием этого становится много-
образие дефиниций, которыми может похвастаться современная отечественная 
юридическая мысль.

так, некоторые авторы рассматривают законность как принцип деятель-
ности государственных органов, общественных организаций, должностных лиц 
и граждан (М. С. Строгович) или же как принцип права (С. С. Алексеев, А. ф. еф-
ремов) [4, с. 12–13].

л.С. явич и С. э. Жилинский считают, что законность — это соответствие 
правовой деятельности закону. Н. г. Александров и и. С. Самощенко полагают, 
что законность — лишь правовой режим [2, с. 33–35]. Ю. П. еременко выводит за-
конность из «конституционной обязанности» правомерного поведения [2, с. 35].

По мнению Н. в. витрука, законность представляет собой единство трех со-
ставляющих — основной идеи, соблюдения требований и особого режима, кото-
рый отражается в правах и представленных нормативных актах [1, с. 301, 432].

исследователь Н. в. кравчук приходит к мнению, что законность является 
определенной системой и сущностью в обществе, где необходимо неукоснительно 
выполнять предписания, которые наравне со всеми должны соблюдать абсолютно 
все граждане, вступающие в общественные отношения [3, с. 183].

Позиция другого ученого — М. в. Цвика — сводится к тому, что законность — 
это определенная последовательность строго формализованных действий, кото-
рые определяют правовой режим работы органов власти, призванных диктовать 
свою волю с помощью принятия нормативных актов, создания специальных за-
конов, где требуется безусловное соблюдение норм и правил в конкретном по-
рядке при существующей единой системе. При этом особо значимым выступает 
требование необходимого применения государственными органами, организаци-



СПутНик выСшей шкОлы // межвузовский научный журнал // № 4 / 2021

44 The Sputnik Vysshey Shkoly (Higher School Companion) Journal // № 4 / 2021

ями и гражданами законодательных установлений и обеспечения единообразия 
в их исполнении [8, с. 582]. в. Н. кудрявцев считает, что законность — по сути, 
конкретное следование режиму жизни общества, которое выстраивается на осно-
вании издания и осуществления законов и нормативных актов, служит способом 
государственного управления обществом, заключающимся в организации обще-
ственных отношений [6, с. 98]. исследователи М. С. кельман и О. г. Мурашин 
предлагают понимать законность как составляющую политического и правового 
режима, условий жизни, а также специальной правовой атмосферы, которая при-
звана защитить граждан от опасности, хаоса и др. [3, с. 184].

По мнению О. ф. Скакун, законность можно описать как совокупность ме-
тода, системы и принципа, которая представляет собой особое социальное и пра-
вовое явление, включающее в себя как организацию общества и государства, так 
и их совместное функционирование с опорой на право [7, с. 213]. к. г. волынкин 
утверждает, что законность — ни что иное как правовое и политическое явление, 
которое заключается в правовом характере взаимоотношений между государ-
ством и правом в рамках общественной и политической деятельности.

л. в. Мелех приходит к выводу о том, что законность — особенное состоя-
ние жизни общества, имеющее целью соблюдение и исполнение законов каждым 
из субъектов. 

Несколько иначе определяет законность другой правовед — в. в. лазарев. 
Он склоняется к пониманию этого явления как комплекса единообразных требо-
ваний ко всем гражданам страны, которые должны соблюдаться по отношению 
к законотворчеству и его применению [3, с. 183–184].

в целом, хотя описанные нами подходы к содержательной характеристике 
термина «законность» концептуально близки, очевидно, что выделение отдель-
ных характеристических черт в структуре этого понятия, придание различным 
его свойствам статуса ключевых, способны раз за разом порождать к жизни всё 
новые варианты дефиниций и ракурсы для рассмотрения этой категории в рамках 
существующей отечественной правоведческой традиции.

При этом общепризнано, что основное содержание законности заключается 
в том, насколько правомерным является поведение гражданина, осуществляемая 
деятельность государства, конкретных организаций, а также любые взаимоот-
ношения, возникающие между субъектами права. С помощью законности выра-
жаются общественные отношения, а также модели законодательства страны, по-
скольку только в специально созданных условиях государство может адекватно 
функционировать, с опорой на власть и ее продуктивное распределение.

в этом смысле особое звучание приобретает задача описания принципов, 
на которых основывается законность как таковая. ранее мы указывали, что закон-
ность предполагает единство и общеобязательность нормативной правовой базы 
на всей территории государства, независимость судебной системы при отправ-
лении правосудия. законность является принципом позитивного права, характе-
ризуется соблюдением правовых норм в целом, в том числе и правовых обычаев, 
обеспечивается множеством гарантий, которые являются особыми условиями для 
развития общества на основе созданных государством правил. При этом граждан-
ское общество руководствуется специальными способами и средствами, которые 
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позволяют следовать принципу законности, включая ее в жизненный процесс, 
осуществляя охрану и восстановление данного принципа.

Считаем, что с учетом вышеизложенного законность можно определить как 
правовую ценность, отраженную в общественном правосознании и реализуемую 
через законопослушное поведение.
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в условиях рыночной экономики управление налоговыми отношениями явля-
ется одним из ключевых факторов обеспечения социально-экономической 
стабильности государства. Налоговое администрирование — важнейший 

инструмент, используемый государством в целях нивелирования негативного 
воздействия колебаний рыночной конъюнктуры на национальную экономику. 
Несовершенная, разбалансированная налоговая политика нередко выступает 
серьезным препятствием на пути успешного экономического развития страны, 
поскольку она непосредственно воздействует на уровень деловой активности хо-
зяйствующих субъектов и характер поведения конечного потребителя.

как известно, налоговая система российской федерации носит ярко вы-
раженный фискальный характер, то есть, она ориентирована преимущественно 
на формирование доходной части федерального бюджета при достаточно высоком 
уровне налогового бремени. По подсчетам специалистов, налоги в россии сегодня 
составляют 30–32% валового внутреннего продукта [4]. Очевидно, что такая мо-
дель налогообложения не способствует стимулированию предпринимательской 
активности, понижает инвестиционные возможности бизнес-сообщества.

в этой связи особое значение приобретает задача оптимизации налогово-
го администрирования в масштабах государства. для россии налоговое админи-
стрирование — сравнительно новая область прикладных экономических исследо-
ваний, которую характеризует большое количество методологических проблем, 
требующих оперативного разрешения.
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Статья посвящена дискуссионному вопросу понимания природы процесса ад-
министрирования налогов и сборов как важнейшей сферы государственного 
регулирования. Данный институт рассматривается автором в контексте 
управления налоговыми отношениями. На основе анализа существующих 
подходов к трактовке понятия налогового администрирования автор пред-
лагает собственный вариант определения этого явления.
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Переходя к анализу описанной выше проблематики целесообразно опреде-
лить терминологический аппарат исследуемой нами предметной области.

Начнем с того, что налоги представляют собой необходимый элемент эконо-
мических отношений. Специфическая группа отношений, возникающая в рамках 
налоговой деятельности, именуется налоговыми отношениями. Сущность налого-
вых отношений составляют следующие характеристики:

— во-первых, налоговые отношения — это, по сути, товарно-денежные, 
а также финансовые отношения;

— во-вторых, налоговые отношения отличаются распределительным харак-
тером.

Сфера налоговых отношений объективно нуждается в целенаправленном 
регулирующем воздействии, которое приобретает формы налоговой политики, 
налогового регулирования, налогового контроля, налогового управления (управле-
ния налоговой системой), а также налогового администрирования.

Наиболее широким по своему контексту выступает понятие «налоговая 
политика», которое фактически охватывает собой всю налоговую сферу. в свою 
очередь налоговое регулирование, налоговый контроль, налоговое управление, 
а также налоговое администрирование являются отдельными направлениями 
реализации налоговой политики. При этом налоговое регулирование, налого-
вый контроль и налоговое администрирование представляют собой отдельные 
элементы именно налогового управления (управления налоговой системой) 
(см. схему).

Государственное регулирование в сфере налоговых отношений

Налоговая политика — совокупность 
мероприятий государства в налоговой сфере [5]

Управление налоговой системой — 
деятельность государства по управлению 

каждым элементом, входящим в понятие налоговой системы

Налоговое 
регулирование — 

часть процесса 
управления налогами, 

направленная 
на обеспечение 

реализации 
концепций 

налоговой политики 
государства 

и предприятий [2]

Налоговый 
контроль — 
деятельность 

налоговых органов 
по контролю 

за соблюдением 
и исполнением 

законодательства 
о налогах и сборах [2]

Налоговое 
администрирование — 

система управления 
налоговыми 

отношениями 
в государстве, 

функционирующая 
на основе 

законодательной 
деятельности 

налоговых органов 
на всех уровнях [10]
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в настоящее время существует немало различных подходов к описанию про-
цесса налогового администрирования и к пониманию его места в системе управ-
ления налоговыми отношениями.

так, некоторые авторы (Н. А. Османова и и. А. Майбуров) рассматривают 
налоговое администрирование как процесс управления «налоговым производ-
ством», который реализуется налоговыми органами, выступающими в качестве 
налоговых администраций [6; 8].

Согласно другой концепции (в. г. Пансков), налоговое администрирование 
представляет собой управленческую деятельность государства и местных орга-
нов, объединяющую налоговое планирование, формирование и совершенствова-
ние налоговой системы, а также налоговый контроль [9].

ряд исследователей склонны описывать природу этого процесса в рамках ком-
плекса особых организационно-правовых процедур, способствующих реализации 
взаимоотношений по поводу исчисления и уплаты налогов (д. А. Артеменко) [1].

Наконец, сторонники системного подхода видят в налоговом администри-
ровании, прежде всего, систему, однако в отношении ее структурных и сущност-
ных характеристик единства во мнениях пока что нет. к примеру, А. з. дадашев 
и А. в. лобанов полагают, что речь идет об организационно-управленческой си-
стеме, в рамках которой реализуются налоговые отношения и обеспечиваются 
налоговые поступления в бюджет [3]. и. А. Самсонова и и. А. кузьмичева относят 
налоговое администрирование к системе законодательных и административных 
налоговых органов управления, действующих на основе совокупности соответ-
ствующих норм и правил налоговых действий, налоговой техники, ответствен-
ности за налоговые нарушения [11]. и. Б. романова переносит акцент в данной 
дефиниции на системность управления налоговыми отношениями в государстве 
[10]. А справочные онлайн-издания в основном исходят из определения налого-
вого администрирования как системы контроля за соблюдением налогового за-
конодательства [7].

Обобщая терминологическую дискуссию, можно выделить ряд сложивших-
ся подходов к трактовке понятия налогового администрирования. эти подходы 
в зависимости от принципа, выдвигаемого исследователями на первый план, мож-
но обозначить как:

— процессный (Османова Н. А., и. А. Майбуров);
— деятельностный (в. г. Пансков);
— процедурный (д. А. Артеменко);
— системный (А. з. дадашев, А. в. лобанов, и. А. Самсонова, и. А. кузьми-

чева и и. Б. романова).
инфинитив «администрировать» (с лат. administrate) означает «бюрократи-

чески заведовать, управлять чем-либо» [8]. для администрирования традиционно 
используются формализованные способы воздействия — приказы, командование 
и пр. управление — это воздействие субъекта управления на объект управления 
с целью обеспечения определенного его поведения, установленного нормами.

таким образом, администрирование подразумевает наличие комплекса 
субъект-объектных отношений с учетом воздействия в рамках управленческого 
процесса. Налоговое администрирование можно рассматривать как деятельность, 
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направленную на реализацию налоговой политики, осуществляемую налоговыми 
органами в виде соответствующих действий. Причем в данном случае предметом 
налогового администрирования как особого вида деятельности выступают на-
логовые отношения. Объектом налогового администрирования в этом контексте 
является поведение участников этих отношений, то есть, налогоплательщиков. 
его субъект — регуляторы федерального (Минфин россии, фНС россии) и регио-
нального (налоговые инспекции) уровня.

в соответствии с обозначенным статусом субъектов налогового администри-
рования последнее можно разделить на уровни — первый и второй. На первом 
уровне разрабатываются основные направления налогового администрирования 
(например, составляются прогнозы и планы налоговых поступлений в бюджет). 
На втором — осуществляются конкретные мероприятия налогового администри-
рования. Первый и второй уровни налогового администрирования вместе состав-
ляют налоговую администрацию.

Очевидно, что без осуществления налогового администрирования госу-
дарство нормально функционировать не в состоянии, поскольку именно этот 
фискальный институт обеспечивает стабильность взимания налогов и сборов, 
а значит, служит финансовой основой существования государства. эффективное 
налоговое администрирование — залог успешной налоговой политики и одновре-
менно устойчивости всей системы налогообложения в целом, что, в свою очередь, 
выражается во вполне конкретных макроэкономических показателях — улучше-
нии инвестиционного климата, увеличении темпов экономического роста, ста-
бильности наполнения государственного бюджета.

Налоговое администрирование, таким образом, следует воспринимать как 
важнейший инструмент государственного управления налоговой системой, кото-
рый используется специальными субъектами — налоговыми органами — в виде со-
ответствующей системы норм, правил и процедур в целях обеспечения выполнения 
поступлений налогов в бюджет и устойчивости всей бюджетно-налоговой системы.

СПиСОк иСПОльзОвАННыХ иСтОчНикОв

1. Артеменко д. А. Налоговое администрирование в россии: механизм и направления 
модернизации: дис. на соиск. учен. ст. д-ра экон. наук. ростов н/д, 2011. С. 78.

2. Барулин С. в., ермакова е. А., Степаненко в. в. Налоговый менеджмент. М.: даш-
ков и к, 2012. С. 110.

3. дадашев А. з., лобанов А. в. Налоговое администрирование в российской феде-
рации. М., 2002. С. 4–5.

4. довтаев С. А. ш., Махмудова т. Х. Составляющие налоговой нагрузки в системе 
налогообложения рф // Science Time. 2016. № 2. С. 197–202.

5. карасев М. Н. Налоговая политика и правовое регулирование налогообложения 
в россии. М.: вершина, 2010. С. 22.

6. Майбуров и.А Налоги и налогообложение: учеб. для студентов вузов. М., 2012. С. 88.
7. Налоговое администрирование. URL: https://www.buhgalteria.ru/rubric/nalogi/ 

nalog_adm (дата обращения: 26.10.2021).
8. Османова Н. А. Налоговое администрирование. Махачкала: дгиНХ, 2012. С. 7.



СПутНик выСшей шкОлы // межвузовский научный журнал // № 4 / 2021

52 The Sputnik Vysshey Shkoly (Higher School Companion) Journal // № 4 / 2021

9. Пансков в. г. Налоги и налогообложение: теория и практика: учеб. для бакалав-
ров. М.: Юрайт, 2012. 242 с.

10. романова и. Б. Налоговое администрирование: учеб. пособие. ульяновск: ул-гу, 
2018. С. 4.

11. Самсонова и. А., кузьмичева и. А. Налоговое администрирование: учеб. посо-
бие. владивосток: изд-во вгуэС, 2006. С. 3.

12. ялбулганов А. А., корф д. в. Налоговый контроль: экономические издержки про-
ведения и их правовое регулирование//законы россии: опыт, анализ, практика. 
2015. № 8. С. 19–22.

REfERENcES

1. Artemenko D. A. Nalogovoe administrirovanie v Rossii: mexanizm i napravleniya 
modernizacii: dis. na soisk. uchen. st. d-ra e`kon. nauk. Rostov n/D, 2011. S. 78.

2. Barulin S. V., Ermakova E. A., Stepanenko V. V. Nalogovy`j menedzhment. M.: Dashkov 
i K, 2012. S. 110.

3. Dadashev A. Z., Lobanov A. V. Nalogovoe administrirovanie v Rossijskoj federacii. M., 
2002. S. 4–5.

4. Dovtaev S. A. Sh., Maxmudova T. X. Sostavlyayushhie nalogovoj nagruzki v sisteme 
nalogooblozheniya Rf // Science Time. 2016. № 2. S. 197–202.

5. Karasev M. N. Nalogovaya politika i pravovoe regulirovanie nalogooblozheniya 
v Rossii. M.: Vershina, 2010. S. 22.

6. Majburov I.A Nalogi i nalogooblozhenie: ucheb. dlya studentov vuzov. M., 2012. S. 88.
7. Nalogovoe administrirovanie. URL: https://www.buhgalteria.ru/rubric/nalogi/nalog_

adm (data obrashheniya: 26.10.2021).
8. Osmanova N. A. Nalogovoe administrirovanie. Maxachkala: DGINX, 2012. S. 7.
9. Panskov V. G. Nalogi i nalogooblozhenie: teoriya i praktika: ucheb. dlya bakalavrov. M.: 

Yurajt, 2012. 242 s.
10. Romanova I. B. Nalogovoe administrirovanie: ucheb. posobie. Ul`yanovsk: Ul-GU, 2018. S. 4.
11. Samsonova I. A., Kuz`micheva I. A. Nalogovoe administrirovanie: ucheb. posobie. 

Vladivostok: Izd-vo VGUE`S, 2006. S. 3.
12. Yalbulganov A. A., Korf D. V. Nalogovy`j kontrol`: e`konomicheskie izderzhki provedeniya 

i ix pravovoe regulirovanie // Zakony` Rossii: opy`t, analiz, praktika. 2015. № 8. S. 19–22.

Oganyan A. G.,
Master's student,Higher School of Business of the Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia

AdmInISTRATIOn OF TAXES And FEES AS A SYSTEm FOR mAnAGInG TAX RELATIOnS In ThE STATE

The article is devoted to the debatable issue of understanding the nature of the process of 
administration of taxes and fees as the most important sphere of state regulation. This institution is 
considered by the author in the context of tax relations management. based on the analysis of existing 
approaches to the interpretation of the concept of tax administration, the author offers his own ver-
sion of the definition of this phenomenon.

Key words: tax; administration; tax administration; tax relations; management of tax relations; 
tax administration; tax regulation; tax control; management of the tax system.
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В  статье подробно рассматривается история формирования общей систе-
мы налогообложения России. Автор анализирует отдельные этапы эволю-
ции отечественной сферы налоговых отношений, предлагая, в частности, 
собственное видение генезиса категории «налог» в рамках российской исто-
рической традиции.
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Прообраз налоговой системы начал формироваться на территории буду-
щей россии в конце IX века. в это время завершаются интенсивные про-
цессы сплачивания восточнославянских племен вокруг главных центров 

русской государственности — киева и Новгорода. 
Первым известным из истории россии видом платежа с характерными 

чертами обязательного сбора (платежа), установленного для широких масс 
населения, считается дань. изначально дань являлась нерегулярным налого-
вым инструментом и представляла собой конкретную контрибуцию, которую 
победитель получал с побежденной стороны. Однако со временем дань при-
обрела характер прямого налога, уплачиваемого на систематической основе, 
в виде продуктов питания и ремесленных изделий. дань на руси могли взимать 
с помощью «повоза», а также на основании «полюдья», получая её с каждого 
человека.

точкой отсчета изменения статуса дани как обязательного внутригосудар-
ственного платежа можно считать момент объединения вокруг киева северных 
и южных восточнославянских земель, относившихся прежде к территории древ-
лян, северян, радимичей и пр., которое завершил киевский князь Олег (по про-
звищу вещий), наставник и опекун малолетнего князя игоря (сына легендарного 
рюрика). именно он начал собирать дань с покоренных племен на постоянной 
основе. размер этой дани неоднократно становился причиной раздоров между 
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1 этап (с конца IX по начало XV в.): 
появление налогов как разрозненных платежей, имеющих натуральную форму

2 этап (XV–XVII вв.): 
составление первых кодифицированных актов, связанных с налогообложением 

3 этап (с XVIII в. до 1917 года): 
масштабное реформирование системы налогообложения в  имперской россии; 

создание полноценной научно-теоретической базы для совершенствования 
сферы налогообложения

4 этап (1917–1991 гг.): 
налоги не играют существенной роли в формировании государственного бюджета, 

но при этом некоторые из них выступают стимулом 
производительной деятельности для населения

5 этап (с 1991 года по настоящее время): 
формирование системы налогообложения в россии на основе принципов рыночной 

экономики; создание новой кодифицированной системы законодательных актов, 
регламентирующей сферу налоговых отношений  (налоговый кодекс рФ) и др.

Этапы становления налоговой системы в России [2]

племенной знатью и структурами княжеской власти. в ходе одного из таких вос-
станий (в 945 году взбунтовались покоренные Олегом древляне) князь игорь 
был убит.

После завоевания руси золотой Ордой дань (т. н. «ордынский выход») пре-
вратилась в одну из форм регулярного налогообложения вассальных русских 
княжеств. взимание дани ханскими представителями (баскаками) происходило 
с учетом результатов переписи населения руси, проведенной по ханскому ука-
занию.

русские князья должны были ежегодно посещать столицу золотой Орды 
(г. Сарай-Бату), доставляя в общей сложности 7 тыс. рублей серебром. такая эко-
номическая кабала тяжким бременем легла на экономику древней руси. развитие 
товарно-денежных отношений на руси затормозилось.

и вновь размеры обязательного платежа, выплачивавшегося иноземцам, 
стали причиной для недовольства русского населения. в первой четверти XIV 
столетия отдельные русские города неоднократно выступали против ханских по-
сланников, «наезжавших на русь» для сбора «налогов» и выколачивания недои-
мок. Но лишь в середине XV века великий Московский князь иван III решился 
на прямой отказ от уплаты дани золотой Орде.

в целом генезис налоговых отношений в россии можно наглядно предста-
вить в виде последовательности ряда этапов (см. рисунок).
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в период царствования ивана III были сформулированы базовые положе-
ния в части организации налоговой отчетности на уровне государства. резуль-
татом этого можно считать появление прототипа налоговой декларации под на-
званием «сошное письмо». Площадь земель переводилась в податные единицы, 
согласно которым можно было осуществить прямое взимание налогов.

важную роль в реформировании системы налогообложения сыграли 
социально-экономические преобразования, проведенные иваном IV (грозным). 
так, в его Судебнике 1550 года регламентировался способ налогообложения зем-
левладения, в частности увеличивалась плата за земельные наделы, на которых 
применялся труд «кабальных холопов».

Серьезные политические изменения, которые произошли в россии в кон-
це XV — начале XVII вв., в период т. н. Смутного времени и в первые годы правле-
ния династии романовых, подтолкнули власть к непопулярным мерам — увеличе-
нию налогового бремени. государству нужны были средства для восстановления 
экономики и воссоздания системы управления. Однако введение новых поборов 
ожесточило народные массы — увеличение пошлины на соль привело к «соляно-
му бунту» в Москве в 1648 году. Царь ответил усилением давления на самую бес-
правную часть населения — холопов и посадских людей. так, новое Соборное уло-
жение, вступившее в силу в 1649 году, отменяло срок давности по делам, связан-
ным с розыском крестьян, бежавших от своих хозяев; посадские низы (горожане-
обыватели) наделялись обязанностью платить налоги. в результате по стране 
прокатилась череда крупные мятежей, которая достигла даже Пскова и Новгорода 
в 1650 году [4, с. 168].

Очередные существенные реформы системы налогообложения в россии 
связывают с именем Петра I. Переустройство страны на имперский лад, модерни-
зация властного аппарата, череда военных кампаний потребовали структурной 
оптимизации государственных финансов.

в правление «дщери Петровой» — императрицы елизаветы Петровны — 
налоговая политика российской империи развивалась в направлении, заданном 
петровскими преобразованиями. всё это привело к расцвету отечественной тор-
говли, как на внутригосударственном, так и на международном уровне. крестьяне 
также получили определенную степень свободы в занятиях коммерцией.

Одним из активных сторонников экономической политики, проводившей-
ся императрицей елизаветой Петровной, считается граф П. и. шувалов, который 
старался усовершенствовать, в том числе, и налоговую систему россии, развивая 
фискальную политику в сторону повышения доли косвенных налогов в общей мас-
се налоговых платежей. так, в 1747 году по инициативе графа шувалова в целях 
облегчения подушной подати были повышены цены на соль и вино. Полученную 
маржу «из прибыльных по винной продаже» предполагалось направить на строи-
тельство солдатских поселений и хлебных магазинов, а средства «из вновь при-
быльных при соляной продаже» — на жалованье земским комиссарам.

Надо сказать, что в целом особенностью налоговой системы XVIII века яв-
лялась существенная роль косвенных налогов, которые доминировали над пря-
мыми. Приблизительно 42% государственных доходов поступали именно за счет 
косвенных налогов. Самым крупным источником дохода среди косвенных нало-



СПутНик выСшей шкОлы // межвузовский научный журнал // № 4 / 2021

56 The Sputnik Vysshey Shkoly (Higher School Companion) Journal // № 4 / 2021

гов в россии являлся «питейный сбор», который были вынуждены платить люби-
тели крепких алкогольных напитков.

Первый раз термин «налог» как самостоятельную экономическую категорию 
употребил русский историк А. Поленов в 1765 году. до этого момента налог в рус-
ском языке обозначался термином «подать».

русский экономист и публицист, участник движения декабристов Н.и. тур-
генев в 1818 году подготовил первое крупное отечественное исследование, посвя-
щенное налогообложению. труд Н. и. тургенева назывался «Опыт теории нало-
гов». это издание считается одним из базовых для изучения развития отечествен-
ной налоговой политики; в нём подробно проанализирована вся история форми-
рования системы налогообложения в россии.

Приблизительно в середине XIX столетия началось интенсивное внедре-
ние в практику налогообложения прямых налогов. Основным налогом в россии 
до того времени являлась подушная подать, с 1863 года ее заменили налогом с раз-
личных городских строений. Но полная отмена подати как вида обязательного 
платежа произошла лишь в 1882 году.

Местное налогообложение в россии начало активно развиваться с середи-
ны XIX столетия. ее катализатором выступила земская реформа 1864 года. Мест-
ные налоги и сборы вводились в отношении земельных участков, фабрик и заво-
дов, а также торговых учреждений.

Постепенная перестройка российской экономики на капиталистический лад 
и отсутствие военных кампаний в течение нескольких десятилетий привели к по-
явлению в конце XIX века в российской империи крупных предприятий и соот-
ветствующей инфраструктуры. Однако уже в начале XX столетия военная состав-
ляющая в расходной части имперского бюджета начинает увеличиваться. к нача-
лу Первой мировой войны (в 1914 г.) государственный долг российской империи 
достиг 11 млрд рублей!

Первая мировая война нанесла сокрушительный удар по финансовому со-
стоянию российского государства. это привело к резкому росту денежной массы 
в стране, вырос и уровень инфляции. Покупательная способность рубля снизилась, 
сократился государственный золотой запас. февральская революция 1917 года, 
обрушившая систему управления экономикой россии, усугубила разразившийся 
кризис [3, с. 516].

Новый этап истории россии — переход к социалистической форме хозяй-
ствования и плановой системе управления экономикой — вызвал к жизни соот-
ветствующие преобразования в сфере налоговых отношений. Первые существен-
ные изменения относятся к периоду т. н. НэПа (новой экономической политики) 
1921–1927 гг. в это время, несмотря на радикальное изменение политической 
повестки дня, вектор развития советской системы налогообложения оставался 
в рамках дореволюционной парадигмы. в связи с тем, что на территории Совет-
ской россии после завершения гражданской войны произошла постепенная за-
мена продовольственной разверстки (которая представляла собой обязательную 
сдачу крестьянскими хозяйствами государству по фиксированным ценам излиш-
ков сельхозпродукции) продовольственным налогом, были видоизменены основы 
налоговой системы Советского государства. Однако, начиная уже с 1930-х годов, 
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значение налоговых сборов в СССр снижается. Налоговые отношения становят-
ся, скорее, орудием для борьбы с частной собственностью в сфере сельского хо-
зяйства.

в 1930–1932 гг. на территории Советского Союза была проведена масштаб-
ная налоговая реформа, которая привела к упразднению акцизного налогообло-
жения. все платежи предприятий были объединены в две основных группы: налог 
с оборота и различные отчисления от прибыли хозяйствующих субъектов во вне-
бюджетные фонды.

в период великой Отечественной войны (в ноябре 1941 года) для мобили-
зации денежных средств указом Президиума верховного Совета СССр был вве-
ден в действие налог на… бездетность, который получил название «налог на хо-
лостяков, одиноких и малосемейных граждан». этот налог ранее не применялся 
ни в одной стране мира, но в итоге стал основой для беспрецедентного демогра-
фического бума в СССр после окончания второй мировой войны.

Очередной этап в развитии налоговых отношений в нашей стране при-
ходится на знаменитую «хрущевскую оттепель» (1953–1964 гг.) — период, когда 
власть в СССр находилась в руках первого секретаря Центрального комитета 
коммунистической партии Советского Союза Н. С. Хрущёва. в 1960 году были 
отменены налоги с заработной платы и с продаж. конечно, это был популист-
ский шаг, призванный продемонстрировать ускоренное движениея советско-
го общества к «развитому социализму и коммунизму». Предполагалось, что 
к 1961 году все налоговые платежи, взимаемые с граждан Советского Союза, 
будут упразднены.

к началу коренных преобразований социального и экономического ха-
рактера, развернувшихся в СССр во второй половине 1980-х гг. и получивших 
громкое название «перестройка», более 90% государственного бюджета Совет-
ского Союза формировалось за счет денежных средств, поступавших от раз-
вития национальной экономики. Прямые налоги с населения составляли на тот 
момент лишь 8% от всей ресурсной базы. Однако с введением новых форм хо-
зяйствования и организации труда — хозяйственного расчета, коэффициента 
трудового участия, бригадного подряда, с развитием института частной соб-
ственности «на советский лад» — кооперативного движения, постепенно ме-
нялась и структура экономики СССр. Со временем это привело к насущной 
потребности возрождения полноценной системы налогообложения в ее клас-
сическом виде.

в конце 1980-х годов был предпринята попытка установления повышенных 
налоговых ставок на прибыль крупных советских кооперативных организаций, 
коммерческий успех которых бил все рекорды.

в 1990 году был принят закон СССр «О налогах с предприятий, объедине-
ний и организаций». Он выступил в качестве первого нормативного правового 
акта, предназначенного для регулирования правооотношений в области налогоо-
бложения на территории Советского Союза. интересно, что этот закон является 
частично действующим и по сей день. даже более того, отдельные положения это-
го закона были включены в действующее ныне налоговое законодательство рос-
сийской федерации [1, с. 156]!
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завершая рассмотрение эволюции системы налогообложения в российском 
государстве, можно отметить, что налоговые отношения в нашей стране представ-
ляют собой длительный, взаимосвязанный процесс разнообразных исторических 
событий и действий, обусловленных различного масштаба преобразованиями, 
в основе которых чаще всего лежала воля конкретного политического деятеля. 
в ходе реформ, власть предержащие стремились адаптировать налоговую систему 
к современным ей социально-экономическим процессам, протекавшим в россий-
ском государстве.

изучение истории отечественной налоговой системы имеет большое значе-
ние с точки зрения исследования опыта успешных реформ в этой сфере, а также 
анализа причин имевших место неудач. такие уроки прошлого способны ока-
зать неоценимую помощь, позволяя избежать в будущем повторения прежних 
ошибок, напоминая современным исследователям о политическом и культурно-
историческом своеобразии россии. Спектр проблем, рассмотрение которых осно-
вывается на учете исторического контекста развития отечественной налоговой 
системы, весьма обширен. Одной из актуальных задач, по нашему мнению, яв-
ляется, в частности, раскрытие исторически предопределенной трансформации 
понятия «налог» в единстве с характеризующими его свойствами. этому вопросу 
отчасти было уделено внимание и в данной статье.
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Целью данного исследования является выявление проблем и путей повыше-
ния качества мероприятий налогового контроля. Актуальность выбран-
ной темы обусловлена обострением в последние годы проблемы покрытия 
дефицита бюджета Российской Федерации. Основной статьей доходов фе-
дерального бюджета РФ являются налоговые поступления, что позволяет 
рассматривать налоговый контроль как важнейший механизм регулирова-
ния наполняемости бюджета. В статье на основе использования метода 
сравнительного анализа нормативно-правовых актов показано содержание 
категории налогового контроля, выступающего одним из инструментов 
налоговой политики Российской Федерации; описаны меры, направленные 
на сокращение теневого сектора экономики за счет повышения эффектив-
ности налогового контроля и использования методов отслеживания реаль-
ной финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов. В 
качес тве основного результата исследования выступает факт формирова-
ния противоположных взглядов на оценку результативности методики, ис-
пользуемой налоговыми органами при проведении налогового контроля.

Ключевые слова: бюджет; налогообложение; налогоплательщик; налоговое 
законодательство; налоговые доходы; налоговый контроль; теневой сектор 
экономики.
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Смысл деятельности любого хозяйствующего субъекта заключается в обес-
печении коммерческой эффективности своей деятельности. рассматривая 
государство в качестве хозяйствующего субъекта, мы можем представить 

необходимость эффективного администрирования доходов как гарантию испол-
нения социально значимых задач, стоящих перед государством. государственные 
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Рис. 1. Методы и способы налогового контроля
выбор указанных методов и способов налогового контроля не случаен. 

именно эти инструменты, на наш взгляд, являются наиболее часто используемы-
ми и доказавшими свою эффективность на протяжении многих лет.

На рис. 2 представлен круг задач, стоящих перед налоговым контролем [1].

доходы формируются не в последнюю очередь из поступающих налоговых от-
числений. Полноту собираемости налогов и сборов, а также своевременность их 
уплаты невозможно обеспечить без должным образом налаженного контроля — 
как последующего, так и текущего. таким образом, налоговый контроль решает 
одну из важнейших задач — задачу наполнения доходной части бюджета страны.

Нельзя сказать, что ранее, в моменты «относительного экономического бла-
гополучия» в российской федерации, налоговый контроль ослабевал или отходил 
на второй план, но что можно утверждать наверняка, так это всевозрастающую 
роль налогового контроля в современных экономических реалиях при растущем 
в россии дефиците бюджетов всех уровней.

в соответствии со ст. 82 Налогового кодекса российской федерации налого-
вым контролем признается деятельность уполномоченных органов по контролю 
за соблюдением законодательства о налогах и сборах в порядке [4]. При осущест-
влении налогового контроля уполномоченные органы используют определенные 
способы и приемы, а также общенаучные методы (см. рис. 1).
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в утверждаемых Минфином рф «Основных направлениях бюджетной, нало-
говой и таможенно-тарифной политики», как за последние пять лет, так и на пред-
стоящий период, главной задачей налогового контроля обозначено сокращение 
теневого сектора экономики в целях, с одной стороны, воспрепятствования вы-
воду из-под администрирования налогооблагаемых доходов, с другой стороны — 
обеспечения поступления их в бюджет и устранения неравных конкурентных 
условий, которые являются одним из факторов, ограничивающих рост произво-
дительности труда и сдерживающих процессы модернизации и внедрения инно-
ваций. в этом случае создаются условия, когда дефицитные ресурсы (трудовые 
и финансовые) «замораживаются» у неэффективных собственников и менедже-
ров, получающих конкурентные преимущества за счет недобросовестного поведе-
ния; в то же время обеспечение равных условий для всех участников экономиче-
ских процессов повышает эффективность распределения ресурсов и способствует 
укреплению экономики государства в целом [6; 7; 8; 9].

Однако в ходе бескомпромиссной борьбы за налоговую дисциплину необ-
ходимо руководствоваться взвешенным подходом между мерами санкционного 
характера и действиями, направленными на побуждение к добровольному пере-
форматированию деятельности налогоплательщика в сторону добросовестного 
исполнения им своих обязанностей.

уменьшение размеров теневого сектора экономики в соответствии с утверж-
денными в рф основными направлениями налоговой политики должно вестись 
за счет развития информационных технологий и внедрения различных методик 
отслеживания и фиксирования фактов экономической жизнедеятельности хозяй-
ствующих субъектов (см. рис. 3) [10].

система  
аск ндс

интеграция 
информационных систем 

и систем управления рисками

система 
прослеживаемости

создание института 
контролируемых иностранных 

компаний

использование 
онлайн-касс

системы отслеживания фактов экономической жизнедеятельности

Рис. 3. Информационные технологии и системы,
отслеживающие результаты экономической деятельности

в настоящее время характерной чертой налогового контроля, осуществляе-
мого федеральной налоговой службы российской федерации, является снижение 
количества налоговых проверок за счет концентрации внимания государственно-
го регулятора на наиболее рисковых зонах, а также сокращение административ-
ной нагрузки на добросовестных налогоплательщиков, повышение качества про-
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водимых проверок в целях аккумулирования недополученных бюджетом сумм 
налоговых доходов государства (рис. 4) [12].

2017 2018 2019 2020

10

25

35

5

20
15

30

40

20,2

15,7 14,2

22,2

33,5 35

99,3

количество выездных налоговых проверок (тыс.)
доначислено платежей в среднем на одну проверку (млн руб.)

Рис. 4. Динамика проведенных выездных налоговых проверок 
и сумм доначислений на одну проверку за 2017–2020 гг.

Следует отметить, что наряду с тенденцией к снижению количества про-
водимых проверок и увеличению суммы налоговых платежей, доначисленных 
в среднем на одну проверку, налоговой службой проводится постоянная работа 
с налогоплательщиками на предмет добровольной уплаты сумм налога в случае 
возникновения спорных ситуаций с риском злоупотребления нормами нало-
гового законодательства со стороны налогоплательщика. тем самым формаль-
ное занижение количества проводимых «официальных» проверок фактически 
не уменьшает нагрузку, приходящуюся на налоговую службу, а сами налогопла-
тельщики воспринимают этот формат взаимоотношений с налоговиками как… 
очередной вид проверки. таким образом, объем работы у налоговых органов 
не сокращается, а лишь трансформируется в иной вид вместе с тем, следует 
отметить, что изменение «традиционных» методов налогового контроля — 
смещение акцентов на «добровольно-побудительное» воздействие — позволя-
ет заметно уменьшить количество судебных споров, что в некотором смысле 
и в самом деле облегчает повседневную деятельность налоговых структур. Поэ-
тому все же можно согласиться с тем, что описанные выше изменения приносят 
определенные плоды [3].

реализуя основную задачу налогового контроля — сокращение удельного 
веса теневого сектора в рамках всей экономической системы, органы налогово-
го надзора стремятся к всеобъемлющему охвату финансово-хозяйственной дея-
тельности налогоплательщика. Побочным эффектом этой тенденции становит-
ся сближение камеральной и выездной налоговой проверяющих процедур, что 
сущес твенно расширяет инструментарий камеральных проверок и вызывает 
недовольство со стороны налогоплательщиков (у последних вырастает нагрузка 
по «доказыванию» своей правоты, что накладывает определенный негативный от-
печаток на взаимоотношения с налоговыми учреждениями).
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вместе с тем стоит отметить, что в конце 2000-х — начале 2010-х гг. судеб-
ная практика периодические реагировала на подобные нарекания, поступавшие 
от налогоплательщиков. эта реакция выражалась в отмене тех или иных требо-
ваний о предоставлении информации, сопутствующей отраженным в деклараци-
ях фактам ведения финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика, 
на основании ряда нормативных аспектов (см. табл.).

АНАлиз СудеБНОй ПрАктики зА 2000–2019 гг.

Нормативный аспект Обоснование позиции Судебный акт
истребование налоговым 
органом в полном объеме 
документов, необходи-
мых для подтверждения 
правильности исчисле-
ния и своевременности 
уплаты НдС (за исклю-
чением документов, под-
тверждающих наличие 
оснований для примене-
ния налогового вычета), 
противоречит предмету 
камеральной налоговой 
проверки) [14]

Согласно Определению кон-
ституционного Суда рф 
№ 441-О-О от 08.04.2010 г., ка-
меральной проверкой является 
форма текущего документаль-
ного контроля за соблюдением 
налогового законодательства, 
который проводится на основе 
налоговых деклараций (расче-
тов) и документов, представ-
ленных налогоплательщиком, 
а также других документов о 
его деятельности, имеющихся 
у налогового органа [5]

решение АС 
Пермского края 

от 22.05.2008 
по делу 

№ А50–3233/2008

если налоговый орган при 
проведении камераль-
ной налоговой проверки 
не выявил ошибок и иных 
противоречий в пред-
ставленной налоговой де-
кларации, оснований для 
истребования у налого-
плательщика объяснений, 
а также первичных учет-
ных документов нет [13]

Согласно п. 7 ст. 88 Нк рф, при 
проведении камеральной на-
логовой проверки налоговый 
орган не вправе истребовать 
у налогоплательщика допол-
нительные сведения и доку-
менты, если иное не предусмо-
трено Нк рф или если пред-
ставление таких документов 
вместе с налоговой деклараци-
ей не предусмотрено Нк рф

Постановление 
Президиума 

вАС рф 
от 11.11.2008 

№ 7307/08 
по делу 
№А07–

10131/2007 
-А-рМф

Анализируя данные приведенной таблицы, можно видеть, что в судеб-
ной практике конца 2000-х годов сложилась определенная позиция, согласно 
которой цель камеральной проверки понималась в русле своевременного вы-
явления ошибок в налоговой отчетности и оперативного реагирования на-
логовых органов на обнаруженные нарушения, что позволяло смягчить для 
налогоплательщиков последствия неправильного применения ими налогового 
закона. это был главный аспект отличия камеральной проверки от выездной 
налоговой проверки. По своей сути, камеральная проверка является счетной, 
ее задача — проверка достоверности сведений, указанных в налоговой декла-
рации [15].
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Стоит отметить, что на современном этапе отношение судебных органов 
к данному вопросу изменилось. теперь суды учитывают позицию федераль-
ной налоговой службы российской федерации о необходимости истребования 
полного пакета документов, подтверждающих факт финансово-хозяйственной 
деятельности. вместе с тем не все случаи отклонения показателей в представ-
ленных налоговых декларациях представляют интерес для налоговой службы. 
Например, в формате оперативного контроля налоговая служба не выступает 
с предложением в адрес налогоплательщика вернуть ему переплату, хотя нало-
говые органы, выполняя функцию «сервисной службы» [2], могут не только при-
нуждать налогоплательщика ликвидировать задолженность, но и инициативно 
работать в плане возвращения излишне уплаченных им сумм налоговых плате-
жей. Однако в соответствии с негласной позицией налоговых органов иниции-
рование возврата сумм переплаты налога из бюджета является нежелательным 
и может привлечь к хозяйствующему субъекту излишнее внимание со стороны 
контролирующего органа, что, разумеется, в перспективе ничего хорошего по-
следнему не сулит.

в заключение необходимо заметить, что с изменением реалий макроэконо-
мического характера и кризисными явлениями, поразившими международный 
рынок в последние годы, концепция налогового контроля на государственном 
уровне в россии интенсивно видоизменялась, приспосабливаясь к новым вы-
зовам. Подобная трансформация — объективный, перманентный процесс; она 
характеризует собой эволюционное развитие и так же, как любое развитие, она 
несет в себе черты негативного и позитивного характера. важно лишь, чтобы 
при дальнейшем совершенствовании механизма налогового контроля соблю-
дался баланс между применением «карательных» мер по отношению к наруши-
телям налогового законодательства, поощрением законопослушных налогопла-
тельщиков и всесторонним содействием процессу добровольной и правомерной 
уплаты налогов и сборов в бюджет. иными словами, лишь исчерпав возможности 
применения «мягкой силы», следует прибегать к крайним формам воздействия 
на участников внутреннего рынка — санкционным рычагам. При этом мы вполне 
отдаем себе отчет в том, что ресурс профилактически-предупредительных мер, 
которым располагают налоговые органы ограничен и недостаточно эффективен, 
поскольку зачастую носит односторонний характер, мало учитывая интересы 
и позицию налогоплательщиков.

Обобщая всё вышесказанное, можно перечислить основные задачи, стоящие 
перед системой налогового контроля в россии в нынешнее время:

— покрытие дефицита бюджета за счет поступлений сумм налоговых дохо-
дов, недополученных в результате злоупотреблений нормами налогового законо-
дательства;

— создание полностью прослеживаемого института финансово-хозяй ствен-
ных взаимоотношений;

— создание системы эффективных реакций на неправомерную модель веде-
ния финансово-хозяйственных деятельности.

как показывает практика, эффективный налоговый контроль может слу-
жить для государства неплохой альтернативой «механическому» повышению на-
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логовой нагрузки, что, очевидно, содействует понижению градуса напряжения 
в социальной и бизнес-среде, которые всегда болезненно воспринимают рост на-
логовых ставок.

Основная важность создания эффективного налогового контроля состо-
ит в том, что его результативность — одно из условий обеспечения экономи-
ческой стабильности государства. При этом действовать налоговым органам 
приходится в условиях, когда немалая часть экономики страны функционирует 
в тени или в серой зоне, злоупотребляя нормами обязательств по соблюдению 
налогового законодательства. задача пополнения и исполнения федерального 
бюджета, поставленная перед государством, является определяющей в сфере 
управления административными рисками, поэтому меры воздействия нало-
гового контроля должны эффективно противостоять современным методи-
кам ухода от налогообложения, не только своевременно реагируя, но и пред-
упреждая неправомерные действия недобросовестных налогоплательщиков. 
и все же, мы полагаем, что на определенном этапе развития общественных от-
ношений налоговый контроль потеряет смысл, а самостоятельное и добросо-
вестное исполнение обязанностей по уплате налогов станет нормой. идеальное 
общество будущего, должно состоять из лиц, понимающих важность личного 
вклада в развитие и содержание общества, имеющих высокий уровень самосо-
знания. исходя из этого, новая философия налогового контроля, определенная 
федеральной налоговой службой, направленная на побуждение к добровольно-
му исполнению налогоплательщиками норм налогового законодательства, яв-
ляется первым шагом на пути становления именно такого идеального общества 
будущего.
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CURREnT TREndS And PROSPECTS 
OF ThE TAX COnTROL COnCEPT

The purpose of this study is to identify problems and ways to improve the quality of tax control 
measures. The relevance of the chosen topic is due to the aggravation of the problem of covering the 
budget deficit of the Russian Federation in recent years. The main income of the federal budget of 
the Russian Federation is tax revenues, which allows us to consider tax control as the most important 
mechanism to regulate the filling of the budget.
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In the article on the basis of the method of comparative analysis of normative-legal acts the 
content of the category of tax control, acting as one of the tools of tax policy of the Russian Federa-
tion is shown; the measures aimed at reducing the shadow sector of the economy by increasing the 
effectiveness of tax control and the use of methods of tracking the real financial and economic activi-
ties of economic subjects are described.

As the main result of the study is the fact of formation of opposing views on the assessment of 
the effectiveness of the methodology used by the tax authorities in carrying out tax control.

Key words: budget; taxation; taxpayer; tax legislation; tax revenues; tax control; shadow sector 
of the economy.
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В статье рассматриваются общие и отличительные грамматические осо-
бенности английской разговорной речи двух возрастных групп: взрослых 
и подростков. Проводится сравнительный анализ видовременных форм 
и коммуникативных высказываний. Выявляются характерные особенности 
грамматического и синтаксического оформления трех основных коммуника-
тивных видов предложений и устанавливаются основные тенденции в вер-
бальном поведении указанных возрастных групп.

Ключевые слова: разговорная речь; коммуникативная направленность; ком-
муникативные интенции; косвенно-вопросительные высказывания; интер-
рогатив; императив; категория вежливости; эллипсис; эксплицитность; 
имплицитность.
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исследование разговорной речи представляет особый интерес для лингви-
стов, поскольку «без знакомства с нею невозможно исследование языко-
вой системы» [4, с. 7]. как справедливо замечает л. в. Щерба, изменения 

в языке «куются и накапливаются именно в разговорной речи» [12, с. 111].
в последние годы исследованиями разговорной речи занимались многие 

отечественные и зарубежные лингвисты: в. в. Бузаров [1], д. С. виноградова [2], 
в. в. елькин [5], О. А. карпова [6], г. я. Солганик [11], carterR., Mccarthy M. [14], 
cullen R., Kuo I. [15], Jones c. [16], Leech G. [17] и другие.

Под разговорной речью, которая является основной формой существова-
ния языка, обычно понимают устную форму диалогической речи бытового или 
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нейтрального типа [10]. разговорная диалогическая речь имеет ряд существенных 
экстралингвистических особенностей, детерминирующих собственно лингвисти-
ческие характеристики. известно, что протекает она в условиях неофициальных 
отношений между участниками коммуникации, которые имеют различный воз-
растной состав, социальный статус, образовательный уровень. разговорная речь 
имеет ряд характерных черт, основными из которых являются спонтанность, 
неподготовленность, экспрессивность, эмоциональность. как справедливо отме-
чает е. и. Перехода, «в процессе общения собеседники не ограничиваются про-
стой передачей информации. каждый участник коммуникации стремится воздей-
ствовать на чувства и разум своих собеседников» [9, с. 165].

рассматривая экспрессивность устной разговорной речи, лингвисты уде-
ляют повышенное внимание лексике, однако не меньший интерес представляют 
и грамматические особенности, поскольку именно в живой разговорной речи 
возникают и определяются потенциально возможные направления развития всей 
грамматической системы в целом.

Актуальность проведенного исследования обусловлена недостаточной из-
ученностью вопроса об общих и отличительных особенностях современной раз-
говорной речи взрослых и подростков.

Цель настоящей статьи заключается в исследовании грамматических осо-
бенностей современной английской разговорной речи двух возрастных групп: 
взрослых и подростков. достижение поставленной цели предполагает реализа-
цию следующих задач:

1) проанализировать и сопоставить типичные видовременные формы в речи 
двух возрастных групп;

2) провести компаративный анализ высказываний с точки зрения коммуни-
кативной направленности;

3) установить основные структурно-грамматические тенденции в продуци-
ровании и оформлении высказываний выбранных возрастных групп.

Объектом исследования является разговорная речь взрослых и подростков, 
предметом исследования — грамматические и синтаксические особенности уст-
ной речи указанных возрастных групп.

в качестве эмпирического материала в статье использованы отрывки из диа-
логов персонажей романа современной австралийской писательницы лианы Мо-
риарти «Big little lies». выбор романа продиктован тем, что это многоплановое 
произведение, принесшее автору мировую известность, поднимает важнейшие 
темы современного общества: вопросы насилия в школе и семье, воспитание детей 
и подростков, проблему «отцов и детей». роман повествует о разных и сложных 
по характеру героинях, в которых многие женщины по всему миру смогли узнать 
себя. По мотивам романа в 2017 году американская компания НвО выпустила се-
риал, в котором приняли участие актеры первой величины. Сериал имел много-
численные профессиональные награды и положительные отзывы критиков.

в соответствии с целью, задачами и объектом исследования используют-
ся общенаучные и собственно лингвистические методы и приемы: наблюдение, 
описание, моделирование, количественный анализ, которые позволяют системно 
описать и представить предлагаемый материал.
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Методом сплошной выборки было отобрано 250 предложений из диалогов 
взрослых персонажей и 150 предложений из речи подростков. в ходе нашего ис-
следования было установлено, что в отношении видовременных форм у обеих 
возрастных групп превалируют настоящие времена, второе место по частоте ис-
пользования занимают формы прошедшего времени и далее следуют формы буду-
щего времени, что отображено на диаграммах 1 и 2.

Диаграмма 1. Соотношение времен в речи взрослых

Приведем ряд примеров из речи взрослых:

You, journalists, are just loving the French-nanny angle.
That sounds like a riot, I guess it started with the mother.
We need to get some ice on it straightaway.
Who said it was a feminist issue?
She knew about ankle injuries from her netball days and she could see this woman’s 

ankle was already beginning to swell.
You probably will make friends with Bonnie.

далее приведем количественные данные по использованию времен в речи под-
ростков.

Диаграмма 2. Соотношение времен в речи подростков
как видим, соотношение будущих форм в речи взрослых и подростков в це-

лом примерно одинаково, однако в речи подростков по сравнению со взрослыми 
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отмечаем больший показатель использования настоящих времен (на 13% боль-
ше) и меньшую распространенность прошедших времен (на 14% меньше). данная 
коммуникативная особенность связана, на наш взгляд, с психологией восприятия 
времени у подростков. данные специальных научных исследований свидетель-
ствуют о том, что большинство подростков адекватно оценивают свое настоящее 
и проживают его полноценно. Прошлое же оценивается как мгновенное, кажу-
щееся, «серое», неощущаемое. О будущем они задумываются не так часто, так как 
не имеют о нем достаточно четкого представления [7]. Приведем примеры из речи 
подростков:

We can get out the door faster.
I thought one hundred thousand dollars was quite a big donation.
You’ll say all this but then you won’t really do anything.

в приведенных примерах обеих возрастных групп прослеживается общая, 
универсальная тенденция к использованию простых форм настоящих, прошед-
ших и будущих времен в действительном залоге, что коррелируется с данными 
лингвистов о преобладании данных видовременных конструкций в разговор-
ной английской речи [1]. выявленная тенденция детерминирована стремлением 
к упрощению сложных конструкций, что характерно для живой речи.

далее рассмотрим речь взрослых и подростков с точки зрения коммуни-
кативной цели высказывания. в речи взрослых мы обнаружили абсолютное 
большинство повествовательных предложений, далее следуют вопроситель-
ные и побудительные высказывания. результаты отражены ниже в диаграм-
мах 3 и 4.

Диаграмма 3. Коммуникативные виды высказываний в речи взрослых

Приведем несколько примеров из речи взрослых:

1) повествовательные:
It was all just a terrible misunderstanding.
My friend Celeste will be here soon.
We’re moving here in December.
I remember one-night stands.

повествовательные

вопросительные

побудительные

16 %

5 %
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2) вопросительные:
Who said it was a feminist issue?
Are you going to give me a drink?

3) побудительные:
Don’t tell anyone, but I think I accidentally signed it.
Let’s put your stocking out now!

Наш материал доказывает, что в речи подростков повествовательные пред-
ложения также преобладают над другими коммуникативными видами, в этом 
отношении мы фиксируем сходство, но выделяем следующее различие: количе-
ство вопросительных и побудительных предложений в речи подростов несколько 
меньше.

Диаграмма 4. Коммуникативные виды высказываний в речи подростков

Приведем примеры каждого коммуникативного вида из речи подростков:

1) повествовательные:
And I’m not giving Dad the password even if you torture me.

2) вопросительные:
What is your problem?

3) побудительные:
Don’t make a drama of it, Mum.

Перейдем к рассмотрению структурно-грамматических особенностей трех 
коммуникативных типов высказываний. для повествовательных предложений 
в речи взрослых наиболее характерным явлением оказывается эллипсис глагольных 
форм, которое в лингвистической литературе получило название «усечение неполно-
значных глаголов» [3]. Приведем примеры из текста анализируемого произведения:

I’ll tell you what started it: the incident at the kindergarten orientation day.
My wife wasn’t involved.

повествовательные

вопросительные

побудительные

13 %

3 %
84 %
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She doesn’t have time for that sort of thing.
Don’t go off with strange men you meet in bars.
I’ve kept you here this long, blathering on about myself.

деформация глагольных форм и образование усеченных вариантов, отра-
жают, на наш взгляд, фундаментальный закон языка — стремление к экономии 
речевых усилий.

интересно также отметить, что взрослые практически всегда прибегают к со-
кращениям глагольных форм, однако в более официальных разговорах, например, 
с директором школы, или же в случае необходимости акцентировать важные мо-
менты предпочитают не прибегать к усечениям. так, скажем, в эпизоде, когда джейн 
рассказывает Мадлен о биологическом отце зигги, она использует глаголы в полной 
форме, что усиливает значение отрицания и акцентирует на этом внимание читате-
ля: “Because Saxon Banks was not a very nice fellow”, “He was not a nice chap at all”.

для речи подростков сокращенные глагольные формы являются наиболее 
характерной грамматической чертой и в повествовательных, и в вопросительных 
высказываниях. Приведем примеры:

I think I’m going vegan.
She’s a really fast runner.
Yeah, I’m going to stay there tonight because I’ve got that thing tomorrow and it’s 

closer to Dad’s place.
We’re going to Bonnie’s mother’s for dinner.
I’ve seen her in a race with Dad at the beach, and Bonnie is, like, much younger than 

you, Mum.
Why shouldn’t she be fast?

далее рассмотрим еще одну грамматическую особенность, характерную для 
речи взрослых: эллипсис союзов that, who, which в сложноподчиненных предложе-
ниях:

I know (that) I keep harping on about the Erotic Book Club.
Sweetheart, are you sure (that) it was this boy who hurt you?
I suppose (that) I don’t know what I’d do if it were Lily in the same situation, but 

Ziggy seems so adorable with those big green eyes, and Lily says (that) he’s always nice to 
her.

I know (that) I’ve been laughing and making jokes and whatever, so you probably 
think (that) I’m a heartless bitch, but it’s like a defense mechanism or something.

По нашему мнению, посредством опущения союза that, призванного выра-
жать отношения подчинения, реализуется коннотация небрежности, непринуж-
денности, раскрепощенности.

в речи подростков эллипсис союзов в сложных предложениях встречаем 
крайне редко, поскольку в целом речь подростков синтаксически проще, чем речь 
взрослых. Приведем единичные примеры эллипсиса союза that:
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I’ve decided (that) I want to live full-time with Dad and Bonnie.
I just feel (that) it’s better for me.

далее рассмотрим особенности вопросительных предложений. известно, 
что для разговорной речи характерным явлением оказываются «интеррогативные 
косвенные речевые акты» [8], специфика которых заключается в несовпадении 
плана выражения и плана содержания. в нашем материале в речи взрослых очень 
часто встречаются вопросительные по пунктуационному оформлению и комму-
никативной интенции говорящего предложения, но декларативные по синтакси-
ческой структуре. Приведем примеры:

You know what I think got everyone all hot and bothered?
You’re going to tell me what he said, right?
So you think I should go ahead and let her sell her virginity?
You mean a one-nightstand?
You know how you’re meant to hate your wicked stepmother?

данные примеры можно прокомментировать, применяя теорию лингвисти-
ческой вежливости П. Брауна и С. левинсона [13]. Отсутствие эксплицитно выра-
женной структуры интеррогатива со строго фиксированным порядком слов и на-
личием служебных вспомогательных глаголов смягчает коммуникативные интен-
ции говорящего, способствует проявлению вежливости, сдержанности и опреде-
ленной дипломатичности по отношению к собеседнику.

для речи подростков характерна противоположная тенденция: эксплицитно 
выраженные вопросительные предложения с типичной синтаксической моделью. 
Приведем примеры:

What is your problem?
Why should you and Dad get to choose who gets the next turn of me?

Приведенные примеры позволяют сделать вывод о большей степени катего-
ричности и прямолинейности в вербальном поведении подростков.

для вопросительных предложений в речи взрослых персонажей самым ха-
рактерным явлением оказывается эллипсис подлежащего и/или части сказуемого:

(Are you) Missing him already?
(Have you) Ever tried this?
(Have you) Got anything to celebrate?
(Do you) Want a tip?

Опущение личного местоимения и вспомогательного глагола можно объяс-
нить определенными стилистическими целями — необходимостью сделать пове-
ствование более динамичным. кроме этого, предложения с нулевыми местоиме-
ниями имеют стилистические оттенки интимности, небрежности, неофициально-
сти, что также характерно для живой разговорной речи.
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интересен тот факт, что в разговорной речи подростков случаи опущения 
подлежащих или сказуемых представлены крайне редко:

You know what, Mum?

далее рассмотрим особенности императивных конструкций. в побудитель-
ных предложениях взрослых персонажей мы фиксируем явление, аналогичное 
в рассмотренных выше интеррогативах, а именно косвенные высказывания, когда 
план выражения соответствует вопросу или утверждению, а план содержания — 
императиву. Приведем примеры:

Promise me you won’t make friends with her, will you?
Why don’t you just say you split up with the father?
Could you say sorry to Amabella, please?
Let’s put your stocking out now!

в приведенных примерах имплицитность императива реализуется за счет 
использования разделительного вопроса (will you?), отрицательного вопроса (why 
don’t you), эксплицитно выраженного вопроса с вежливым словом “please”, вежли-
вой формы императива (let’s).

эксплицитно выраженные императивы с типичной формальной структурой 
встречаются в речи взрослых редко, что также свидетельствует об общей тенден-
ции к смягчению категоричности коммуникации:

Mind your own beeswax.
Kill the damned thing!

в речи подростков, напротив, преобладают императивы с четко выражен-
ной эксплицитной моделью:

Stop it, Mum!
Do what you’ve got to do, Mum.
Don’t make a drama of it, Mum.

Подведем итоги проведенного исследования, которое позволило выявить 
не только специфические особенности английской разговорной речи в целом, 
но и возрастные отличия. в области использования видовременных форм мы об-
наружили общие сходства в речи взрослых и подростков, заключающиеся в тен-
денции к упрощению и языковой экономии. кроме этого, были выявлены отличи-
тельные черты в использовании настоящих и прошедших времен, что обусловлено 
перцептивными особенностями категории времени у подростков. С точки зрения 
коммуникативной направленности высказываний мы обнаружили преобладание 
повествовательных предложений в обеих возрастных группах, в то же время наш 
материал показал существенные различия в структурно-грамматическом оформ-
лении высказываний. декларативные предложения в речи взрослых характеризу-



СПутНик выСшей шкОлы // межвузовский научный журнал // № 4 / 2021

80 The Sputnik Vysshey Shkoly (Higher School Companion) Journal // № 4 / 2021

ются более сложной синтаксической конструкцией, подростки проявляют тенден-
цию к использованию простых предложений. явные отличия обнаружены нами 
в оформлении вопросительных и побудительных предложений. для речи взрос-
лых характерно использование косвенных высказываний, имплицитно выража-
ющих коммуникативные интенции и повышающих общий уровень вербальной 
культуры, в то время как в вопросах и императивах подростков обнаруживается 
большая степень категоричности и директивности.
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