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Аннотация
Энциклопедия содержит термины, категории

и  правовые положения, известные науке, законодательной
и  правоприменительной практике. В  ней представлены все
юридические дисциплины и  отрасли российского, зарубежного
и международного права. Дается характеристика правовых систем
более 100 стран. Содержит обширную информацию об ученых-
правоведах.

Предназначена для преподавателей, аспирантов, докторантов,
студентов высших учебных заведений, а  также всех
интересующихся тематикой настоящей энциклопедии.
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Принятые сокращения

 
АПК РФ  – Арбитражный процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации.
БК РФ – Бюджетный кодекс Российской Федерации.
ВзК РФ – Воздушный кодекс Российской Федерации.
ВК РФ – Водный кодекс Российской Федерации.
ГС РФ – Градостроительный кодекс Российской Федера-

ции.
ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации.
ГПК РФ – Гражданско-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации.
ДУ ВС РФ – Дисциплинарный устав Вооруженных Сил

Российской Федерации.
ЖК РФ – Жилищный кодекс Российской Федерации.
ЗК РФ – Земельный кодекс Российской Федерации.
КоАП РФ – Кодекс об административных правонаруше-

ниях Российской Федерации.
КТМ РФ – Кодекс торгового мореплавания Российской

Федерации.
ЛК РФ – Лесной кодекс Российской Федерации.
НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации.
РФ – Российская Федерация.
СК РФ – Семейный кодекс Российской Федерации.
ТК РФ – Таможенный кодекс Российской Федерации.



 
 
 

ТрК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации.
УИК РФ – Уголовно-исполнительный кодекс Российской

Федерации.
УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации.
УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
ФЗ – Федеральный закон.
ИП – Источники права / cост., науч. ред. Р. Л. Хачатуров.

Вып. 1—22. Тольятти, 1996 – 2003.
ПН – Правовая наука и юридическая идеология России.

Энциклопедический словарь биографий и  автобиографий.
В 4 томах / Ответ. редактор и рук-ль авторского коллектива
В. М. Сырых. Москва. 2015.

ПП – Памятники российского права: в тридцати пяти то-
мах / руководитель авторского коллектива, соавтор и редак-
тор издания Р. Л. Хачатуров. М.: Изд-во «Юрлитинформ»,
2013—2017.

ЮЭ – Хачатуров Р. Л. Юридическая энциклопедия в 5-
ти томах. Тольятти: ВУиТ, 2003—2005.



 
 
 

 
О СОСТАВИТЕЛЕ

 

Хачатуров Рудольф Левонович  – Заслуженный работ-
ник высшей школы Российской Федерации, доктор юриди-
ческих наук, профессор.

В 1967 г. окончил юридический факультет Иркутского го-



 
 
 

суниверситета, в котором работал с 1967 по 1975 год.
В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1971 г.

ему было присвоено ученое звание доцента.
В 1988 г. защитил докторскую диссертацию, а в 1990 г.

получил звание профессора.
В период с 1975 по 1980 гг. работал в Омском государ-

ственном университете доцентом, заместителем декана, за-
ведующим кафедрой теории и истории государства и права
юридического факультета.

В 1980 г. был назначен на должность начальника кафедры
общеюридических дисциплин Тбилисского факультета Мос-
ковской высшей школы МВД СССР.

С 1995 г. по 2007 г. работал заведующим кафедрой тео-
рии и истории государства и права, с 1999 г. по 2007 г. – про-
ректор по научно-исследовательской работе Волжского уни-
верситета им. В. Н. Татищева.

В  2007  году перешел на  работу в  Тольяттинский го-
сударственный университет, где основал Институт права
и до 2013 г. являлся первым его директором. В настоящее
время профессор кафедры теории и  истории государства
и права ТГУ.

Стаж научно-педагогической работы в  вузах составляет
50 лет.

Р. Л. Хачатуров – автор свыше 400 научных, учебных, ме-
тодических и редакторских работ.

Считается основателем школы права в г. Тольятти.



 
 
 

Сферу его научных интересов составляют проблемы тео-
рии государства и права, истории государства и права и меж-
дународного права.

Образовал свою научную школу по общей теории юриди-
ческой ответственности.

В  число наиболее значимых работ Р.  Л.  Хачатурова
входят: «Некоторые методологические и теоретические во-
просы становления древнерусского права» (Иркутск, 1974,
11,75 п.л.); «Становление древнерусского права (М., ИНИ-
ОН, 1987, 15 п.л.); «Договоры Руси с Византией» (М., ИНИ-
ОН, 1987, 9  п.л.); «Становление права. На  материале Ки-
евской Руси» (Тбилиси, 1988, 16,5 п.л.); «Мирные догово-
ры Руси с Византией» (М., Изд-во «Юридическая литерату-
ра», 1988, 8 п.л.); «Юридическая ответственность» (в соав-
торстве) (Тольятти, 1995, 12,5 п.л.); «Византия и Русь» (То-
льятти, 1995, 6 п.л.); «Ответственность в современном меж-
дународном праве» (Тольятти, 1996, 6 п.л.); «Русская Прав-
да» (Тольятти, 2002, 9 п.л.); «Юридическая энциклопедия
в  5-ти томах» (Тольятти, 2003—2005, 280  п.л.); «Источ-
ники права» (составитель и  научный редактор) (Тольятти,
1996—2007, выпуски 1—25, 280  п.л.); «Правовые систе-
мы: словарь-справочник» (Тольятти, 2007, 22 п.л.); «Юри-
дические термины и  понятия» (Тольятти, 2008, 26  п.л.);
«История государства и права» (учебное пособие) (Тольят-
ти, Изд-во ТГУ, 2007, 15.5  п.л.); «Краткий юридический
словарь» (учебное пособие) (Тольятти, Издательство ТГУ,



 
 
 

2007, 19 п.л.); «Общая теория юридической ответственно-
сти» (в  соавторстве) (СПб. 2007, 60  п.л.); «Правонаруше-
ния и юридическая ответственность в истории феодально-
го права России в период с IX по XV вв.» (в соавторстве)
(Самара, 2011, 23.75 п.л.); «Антология юридической ответ-
ственности в пяти томах» / руководитель авторского коллек-
тива, соавтор и редактор Р. Л. Хачатуров (Самара, Изд-во
«Ас Гард», 2012, 200  п.л.); «Памятники российского пра-
ва: в тридцати пяти томах» / руководитель авторского кол-
лектива, соавтор и  редактор Р.  Л.  Хачатуров (М., Изд-во
«Юрлитинформ», 2013—2017); «Меры юридической ответ-
ственности» (в  соавторстве) (М., «Инфра-М Риор», 2014,
14 п.л.); «Научная школа юридической ответственности То-
льяттинского государственного университета» (в  соавтор-
стве) (Тольятти, 2015); «Юридическая ответственность: фи-
лософский, социологический, психологический и межотрас-
левой аспекты» (в соавторстве / под общ. ред. Р. Л. Хача-
турова) (М., Изд-во «Юрлитинформ», 2017, 37,5 п.л.); «От-
расли законодательства и отрасли права Российской Федера-
ции» / соавтор и редактор издания (М., Изд-во «Юрлитин-
форм», 2017, 36,5 п.л.); «Институты ответственности в меж-
дународном праве» (в соавторстве / под ред. Р. Л. Хачатуро-
ва) (М., Изд-во «Юрлитинформ», 2017, 19 п.л.).

Под редакцией Р.  Л.  Хачатурова опубликовано бо-
лее 50  монографий. Он являлся ответственным редакто-
ром научного сборника «Вестник Волжского университе-



 
 
 

та  им.  В.  Н.  Татищева» (выпуски 1—67, Тольятти, 1998
—2007). Р.  Л.  Хачатуров  – ответственный редактор науч-
ного сборника «Актуальные проблемы юридической нау-
ки» (ТГУ). Редактор научного сборника «Вектор науки То-
льяттинского государственного университета. Серия: Юри-
дические науки».

Р. Л. Хачатуров подготовил 37 кандидатов и 5 докторов
юридических наук.
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БАБАЕВ Михаил Матвеевич (р. 9 июня 1932 г.) – док-
тор юридических наук, профессор. Заслуженный деятель на-
уки РФ.

В  1955  г. окончил юридический факультет Ростовского
государственного университета. С 1962 по 1965 г. обучался
в очной аспирантуре юридического факультета МГУ.

В  1966  г. защитил кандидатскую диссертацию на  тему:
«Индивидуализация наказания не совершеннолетних по со-
ветскому уголовному праву». В 1975 г. – докторскую дис-
сертацию на тему: «Теоретические основы криминологиче-
ского исследования социально-демографических процессов
в СССР».

С  1955  по  1962  г. работал в  г. Ростове-на-Дону на-
родным судьей и  председателем районного народного су-
да, с 1964 по 1978 г. – во Всесоюзном институте по изуче-
нию причин и разработке мер предупреждения преступно-
сти. С 1978 по 1992 г. – профессор Академии МВД СССР,
а с 1992 г. и по настоящее время главный научный сотрудник
ВНИИ МВД России. Президент Российской академии адво-
катуры и нотариата.



 
 
 

В течение многих лет (1979—1991 гг.) он был постоян-
ным ведущим программы «Человек и закон» на Централь-
ном телевидении СССР.

Сферу научных интересов М. М. Бабаева составляют про-
блемы уголовного права и криминологии.

М. М. Бабаевым опубликовано свыше 150 научных тру-
дов, в том числе 8 монографий и учебных пособий. Ряд пуб-
ликаций осуществлено за  границей (США, ЮАР, Италия,
Венгрия и др.). Наиболее значимыми являются следующие
монографии: «Индивидуализация наказания несовершенно-
летних» (М., 1968); «Влияние демографических процессов
на преступность» (М., 1976); «Социальные последствия пре-
ступности» (М., 1982); «Социальная профилактика право-
нарушений» (М., 1989); «Преступность и ее предупрежде-
ние в Москве» (М., 1995), «Права человека и криминоло-
гическая безопасность» (М., 2004); «Молодежная преступ-
ность» (М., 2006, в соавт.) и др.

М. М. Бабаев является автором научных трудов, с кото-
рых начиналось в советской и российской правовой науке ис-
следование ряда новых, получивших впоследствии заметное
развитие, направлений теории. К ним относятся проблемы
влияния миграционных процессов на  преступность и  осо-
бенности криминального поведения мигрантов; «цены пре-
ступности»; культурологического подхода к пониманию пра-
восознания, правовой культуры и причин преступных про-
явлений; понятия, сущности и значения обеспечения кри-



 
 
 

минологической безопасности.
Наиболее существенный вклад им внесен в  разработку

проблем назначения и  индивидуализации наказания несо-
вершеннолетних преступников, причин и  социальных по-
следствий молодежной преступности, обеспечения крими-
нологической безопасности населения.

ПН. Т. 3. С. 136—137.

БАБУРИН Сергей Николаевич  (р.31 января 1959 г.) –
доктор юридических наук, профессор.

В 1981 г. окончил Омский государственный университет.
С декабря 1983 г. по ноябрь 1986 г. обучался в аспирантуре
юридического факультета ЛГУ.

В 1986 г. защитил диссертацию на соискание кандидата
юридических наук по теме: «Политико-правовое учение Ге-
орга Фостера». В 1998 году защитил докторскую диссерта-
цию на тему: «Территория государства, правовые и геополи-
тические проблемы».

В  1980—1981  гг.  – заместитель секретаря комитета
ВЛКСМ, г. Омск. В сентябре 1981 г. – ассистент кафедры
теории и истории государства и права Омского государствен-
ного университета. С февраля 1987 по октябрь 1988 – заме-
ститель декана юридического факультета Омского государ-
ственного университета. С октября 1987 старший препода-
ватель кафедры теории и истории государства и права Ом-
ского государственного университета. С 1988 по 1993 гг. –



 
 
 

декан юридического факультета, а  также доцент кафедры
теории и истории государства и права Омского государствен-
ного университета.

С  1990  г. по  1993  г.  – народный депутат РСФСР, член
Верховного Совета РФ, председатель подкомитета комите-
та по  законодательству Верховного Совета РФ. С  декабря
1993  г. по  январь 1996  г.  – депутат Государственной Ду-
мы Федерального Собрания РФ первого созыва. С 1996 г.
по  2000  г.  – депутат Государственной Думы Федерально-
го Собрания РФ второго созыва, Заместитель Председателя
Государственной Думы Федерального Собрания РФ второго
созыва. С мая 1999 г. по апрель 2000 г. – профессор кафед-
ры теории и истории государства и права Омского государ-
ственного университета.

С  1999  г.  – профессор кафедры юридического фа-
культета Омского государственного университета, директор
(с 2000 г. – президент) Института национальной стратегии
реформ (г. Москва), одновременно с мая 2001 г. по август
2002  г.  – заместитель директора Института социально-по-
литических исследований РАН. В  2000—2001  гг.  – заве-
дующий кафедрой правовых и  гуманитарных проблем на-
циональной безопасности Института прав человека МГСУ,
с 2001 г – профессор кафедры теории и истории государства
и права МГУК.

С 2000 г. по апрель 2002 г. – заместитель директора ИС-
ПИ РАН по проблемам Союза Беларуси и России. С апреля



 
 
 

по сентябрь 2002 г. – заместитель директора по науке ИСПИ
РАН. С декабря 2003 г. по декабрь 2007 г. – депутат Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания РФ четвертого
созыва. С 2004 г. – Заместитель Председателя Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ четвертого созыва.

С 2002 по 2004 гг. и с ноября 2007 г. по настоящее вре-
мя – Ректор Российского государственного торгово-эконо-
мического университета Министерства образования и нау-
ки РФ.

Бабурин С. Н. – известный специалист в области теории
и истории государства и права, государственного и муници-
пального права, политических и правовых учений, полито-
логии. Автор 5 монографий и более 160 других научных пуб-
ликаций. Наиболее значительной работой С.  Н.  Бабурина,
как публициста и писателя, является издание книг: «Россий-
ский путь» (М., 1995  г.) и «Территория государства» (М.,
1997 г.), а также «России нужна антикомпрадорская револю-
ция» (М.,1996 г.); «Мир империй: территория государства
и мировой правопорядок «М., Инфра-М, 2010).

Действительный или почетный член семи академий, ви-
це-президент Академии социальных и гуманитарных наук.

ПН. Т. 3. С. 141—142.

БАГЛАЙ Марат Викторович  (р. 13  марта 1931  г.)  –
доктор юридических наук, профессор.

В  1954  г. окончил юридический факультет Ростовского



 
 
 

государственного университета. В 1957 г. – аспирантуру Ин-
ститута государства и права АН СССР и защитил кандидат-
скую диссертацию на тему: «Правовые вопросы забастовоч-
ного движения в США». В 1968 г. защитил докторскую дис-
сертацию на тему: «Социальная деятельность империалисти-
ческого государства (политические и правовые аспекты)».

В 1957—1962 гг. – научный сотрудник ИГП АН СССР.
В 1962—1967 гг. – доцент МГИМО. В 1967—1977 гг. – заве-
дующий отделом Института международного рабочего дви-
жения АН СССР. В  1977—1995  гг.  – проректор Высшей
школы профсоюзного движения (с 1990 г. – Академия тру-
да и социальных отношений). В 1977—1995 гг. – профессор
кафедры конституционного права МГИМО.

7 февраля 1995 г. избран судьей Конституционного Су-
да РФ. С 1997 по 2003 г. – Председатель Конституционного
Суда РФ.

Автор ряда монографий и статей по вопросам конститу-
ционного и зарубежного права. В их числе: «Правовые ме-
тоды усиления эксплуатации трудящихся в странах капита-
ла. Основные тенденции современного буржуазного трудо-
вого права» (М., 1964); «Великий октябрь и  современное
международное профсоюзное движение» (М., 1971); «Соци-
ализм, правовое государство, трудящиеся» (М., 1990); «До-
рога к  свободе» (М., 1991). Соавтор учебников: «Консти-
туционное право Российской Федерации» (М., 1996, 2000,
2003, 2009, 2011); «Конституционное правосудие в Россий-



 
 
 

ской Федерации» (Ереван, 1999); «Конституционное право
зарубежных стран» (М., 2002, 2005, 2008, 2010).

ПН. Т. 3. С. 143—147.

БАЕВ Валерий Григорьевич (р. 24 ноября 1947 г.) –
доктор юридических наук, профессор.

В  1966  г. поступил на  факультет иностранных языков
Тамбовского государственного пединститута, который за-
кончил в 1971 г.

В 1981 г. защитил диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата исторических наук.

В 2001 г. защитил диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата юридических наук на тему: «Законодатель-
ная деятельность Германского рейхстага в период Веймар-
ской Республики, 1919—1933 гг.».

В  2008  г.  – докторскую диссертацию на  тему: «Генезис
и развитие германского конституционализма в начале XIX –
первой трети XX вв.».

С 1971  г.  – учитель средней школы в Тамбовском рай-
оне. В  1974—1978  гг. работал переводчиком технической
литературы в Тамбовском машиностроительном заводе, за-
тем преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой все-
общей истории исторического факультета Тамбовского го-
сударственного пединститута. В  1992  г. был избран депу-
татом Тамбовского областного совета депутатов и назначен
начальником управления образования Тамбовской области.



 
 
 

С 1997 по 1999 гг. – вице-мэр г. Тамбова по социальным во-
просам. Преподавал историю государства и права на юриди-
ческом факультете Тамбовского государственного универси-
тета им. Г. Р. Державина.

С 2009 г. – профессор кафедры теории и истории государ-
ства и права Юридического института (Санкт-Петербург).

Всего В. Г. Баевым опубликовано более 110 научных ра-
бот, из  них 4  монографии, 6  учебных пособий. Основные
труды: «Переписка Гёте и  Шиллера как источник по  изу-
чению экономической, социально-политической и  духов-
ной атмосферы в Германии конца XVIII – начала XIX вв.:
учебное пособие» (Тамбов, 1995); «Германское государство
в межвоенный период 1919—1933 гг. в зеркале мемуарной
литературы, 60—80 гг. XX в.» (Тамбов, 2002); «Германский
конституционализм (конец XVIII  – первая треть ХХ вв.)
и др. Под научной редакцией В. Г. Баева опубликовано более
10 монографий, учебников и учебных пособий.

В работах В. Г. Баева представлена системная характери-
стика германской модели конституционализма, ее становле-
ния и утверждения на протяжении более чем векового пе-
риода 1815—1933 гг., предпринята попытка комплексного
исследования германского конституционализма на уровнях
эволюции конституционных идей, их воплощения в полити-
ческую практику, а также развития конституционных учре-
ждений.

Дана комплексная оценка вкладу философов права (Кант,



 
 
 

Гегель, Фихте) в развитие конституционно-правового фун-
дамента германского государства, а  также исследована де-
ятельность правоведов второго ряда  – политиков, журна-
листов, университетских профессоров Дальмана, Роттека,
Велькера и других, расширявших число приверженцев кон-
ституционного строя.

ПН. Т. 3. С. 145.

БАЗИЛЕВС  – у древних греков племенной вождь, во-
еначальник племени, Верховный судья и  верховный жрец.
Базилевс возглавлял войско, участвовал в битвах, разбирал
тяжбы, в т.ч. возникавшие из посягательств членов племе-
ни друг на друга, совершал жертвоприношения и руководил
религиозными церемониями. Власть его носила чисто отече-
ский характер.

БАЗИЛИКИ, ВАСИЛИКИ  («царские законы») – зако-
нодательный сборник, опубликованный византийским импе-
ратором Львом Мудрым в 888—889 гг.

БАЙКОВ Александр Львович (1874—1943)  – орди-
нарный профессор, исследователь проблем правовой науки.

В 1895 г. окончил Училище правоведения.
В 1905 г. в Санкт-Петербургском университете защитил

магистерскую диссертацию по специальности международ-
ное право на тему: «Современная международная правоспо-



 
 
 

собность папства в связи с учением о международной пра-
воспособности вообще: Историко-догматическое исследова-
ние». В 1913 г. в Московском университете защитил доктор-
скую диссертацию на тему: «Междувластные и властные от-
ношения в теории права: Опыт теоретико-познавательного
построения».

Сферу научных интересов А. Л. Байкова составляли про-
блемы теории и философии права, а также международного
права.

Кроме магистерской и докторской диссертаций опублико-
вал работу «Правовое значение оговорки rebus sic stantibus
в международных отношениях» (М., 1916).

Помимо бесспорного вклада, внесенного в развитие науки
международного права, в работах А. Л. Байкова содержится
оригинальное обоснование психологической теории права.
Авторский подход к пониманию права существенно отлича-
ется от психологической теории, разработанной Л. И. Петра-
жицким, но, к сожалению, остается малоизвестным, прежде
всего, из-за малодоступности монографии «Междувластные
и властные отношения в теории права: Опыт теоретико-по-
знавательного построения» (Ярославль, 1912 г.), вышедшей
небольшим тиражом, одним изданием, и в настоящее время
представляющей собой библиографическую редкость.

А. Л. Байков, отдавая должное теории Л. И. Петражицко-
го, отмечал, что его труд не является продолжением и раз-
витием данной теории, а представляет собой «попытку но-



 
 
 

вого построения понятия права и  форм его выражения».
Оригинальность и ценность авторской позиции состоит, во-
первых, в том, что ее философской основой выступает по-
следовательный субъективный идеализм, для которого дей-
ствительность имманентна сознанию и не существует поми-
мо многообразных отношений, зависимостей, переживаний
субъекта. Во-вторых, автор первостепенное внимание уделя-
ет теорико-познавательным аспектам права в целях выясне-
ния «тех познавательных процессов, в итоге которых диф-
ференцируются понятия „действительности“, „истинности“,
этической „правомерности“. Одновременно правовые, жиз-
ненные отношения рассматриваются им как выражение от-
ношений „зависимости“, или „обусловленности“, и подчине-
ния определенным познавательным формам».

В  монографии А.  Л.  Байков весьма обстоятельно рас-
сматривает и обосновывает закон условных отношений по-
средством раскрытия основных категорий сознания (дей-
ствий, видов действий, трансформации функций, интегра-
ции и дифференциации элементов, условно зависимых эле-
ментов) и описания соответствующих психологических про-
цессов: стремлений, бессознательных процессов, ощуще-
ний, воли, чувств, сознания и познания, суждений. Раскры-
вая природу междувластных и  властно-правовых условно
зависимых отношений, автор исследует природу этических
оценок и механизма юридических отношений, опосредству-
ющих отношения зависимости и  свободы. В  монографии



 
 
 

исследованы такие вопросы, как понятие и виды властных
и междувластных содеяний, властная и междувластная со-
циально-правовая дифференциация, нейтрализация и инте-
грация, проблемы равенства в международных союзах госу-
дарств, пространство действия международного права и ос-
нования его обязательности, трансформация междувласт-
ных и  властных правоотношений. Завершает монографию
характеристика субъектов междувластных и властных пра-
воотношений.

ПП. Т. 20. С. 323—324.

БАЙТИН Михаил Иосифович (22  декабря 1921  г.  –
20 апрель 2009) доктор юридических наук, профессор. За-
служенный деятель науки РФ, почетный работник высшего
образования России.

В  1947  г. закончил Московский филиал ВЮЗИ.
С 1948 по 1951 г. обучался в очной аспирантуре при Мос-
ковском юридическом институте.

В  1951  г. под научным руководством профессора
Н.  Г.  Александрова защитил кандидатскую диссертацию
на тему: «Осуществление европейскими народно-демокра-
тическими республиками функций социалистического госу-
дарства». В 1973 г. – докторскую диссертацию на тему: «Го-
сударство и политическая власть (теоретическое исследова-
ние)».

М. И. Байтин опубликовал более 200 работ. В их числе



 
 
 

монографии: «Государство и  политическая власть» (Сара-
тов, 1972); «Сущность и основные функции социалистиче-
ского государства» (Саратов, 1979); «Нормы советского пра-
ва. Проблемы теории» (Саратов, 1987); «Сущность права.
Современное нормативное правопонимание на  грани двух
веков» (Саратов, 2001; М., 2005), «Вопросы общей тео-
рии государства и права» (Саратов, 2007). Соавтор третьего
тома «Социалистическое государство» четырехтомного из-
дания « Марксистско-ленинская общая теория государства
и права» (М. 1972), а также учебников: «Теория государства
и права». Курс лекций (М., 1997; 2000); «Общая теория го-
сударства и права». Академический курс. В 3 т. Т. 1. (М.,
2001); автор двух глав) и др.

Сферу научных интересов М. И. Байтина составляют та-
кие проблемы, как сущность и понятие права, единство по-
зитивного и естественного права, соотношение права, право-
вой системы и системы права, учение о юридической норме,
эффективность правового регулирования, законность и  ее
гарантии, охрана и  развитие прав граждан, политическая
власть, сущность, функции и механизм государства, право-
вое государство.

М. И. Байтин не утратил доверия к марксистской теории
права, признает, что в ней есть немало положений, которые
сохраняют свое значение, представляют интерес и по насто-
ящее время. Одновременно полагает, что современные ре-
алии обнаружили несоответствие ряда принципиальных по-



 
 
 

ложений марксизма о праве действительности и неприемле-
мость к ним прежнего отношения как к непререкаемой дог-
ме. В частности, по его мнению, таковым является основной
тезис марксизма о праве как воле господствующего класса,
которым отрицается возможность сочетания в праве клас-
сового с общечеловеческим и акцентируется внимание пре-
имущественно на его принудительной стороне.

М.  И.  Байтин обосновывает правомерность понимания
права как системы общеобязательных, формально-опреде-
ленных норм, которые выражают государственную волю об-
щества, ее общечеловеческий и классовый характер; издают-
ся или санкционируются государством и охраняются от на-
рушений возможностью государственного принуждения; яв-
ляются властно-официальным регулятором общественных
отношений (С. 82). Таким образом, прежнее позитивистское
определение права дополняется двумя новыми признаками:
1) указанием на  то, что нормы, выражая государственную
волю общества, одновременно соответствуют ее общечело-
веческому и классовому характеру; 2) признанием правом
только тех норм, которые выступают в роли властно-офици-
ального регулятора общественных отношений.

Позитивистское понимание права М. И. Байтин стремит-
ся согласовать с ориентацией общества и  государственной
власти России на формирование и развитие правового госу-
дарства. По его мнению, современное нормативное правопо-
нимание воспринимает правовое государство как наиболее



 
 
 

совершенную модель современного демократического циви-
лизованного государства, состоящую из двух тесно взаимо-
связанных сторон. Одна из этих сторон « (формально-юри-
дическая) заключается в том, что весь процесс формирова-
ния и деятельности государства вводится в строгие правовые
границы с учетом норм не только внутригосударственного,
но и международного права; что посредством права регла-
ментируются пределы государственной деятельности, созда-
ние, полномочия и  функционирование всех государствен-
ных органов. Другая (социально-юридическая) сторона со-
стоит в наиболее полном обеспечении и защите прав и сво-
бод личности. При всей загруженности государства и дру-
гими многочисленными делами именно в этом его главное
призвание, высшее предназначение.

Отстаивая свое видение права, М. И. Байтин подвергает
обоснованной и аргументированной критике положения сто-
ронников широкого понимания права и прежде всего осно-
воположников коммуникативной и либертарной теорий пра-
ва. Основной недостаток коммуникативной теории права, он
видит в  том, что ее представители преподносят как нечто
новое в теории права, на самом деле хорошо забытое ста-
рое, но только еще более надуманным и усложненным. Кро-
ме того, вместо углубленного обоснования наиболее суще-
ственных положения доктрины они увлекаются рассмотре-
нием второстепенных вопросов, при этом описательный ха-
рактер изложения явно превалирует перед научным анали-



 
 
 

зом. Неприятие либертарной теории права М. И. Байтин мо-
тивировал тем, что ее сторонники необоснованно противо-
поставляют право закону, издаваемому государством, и тем
самым разрывают связь между правом и обязательностью его
охраны государством посредством возможности его государ-
ственного принуждения. Поэтому, признавал ученый, дан-
ная теория непригодна ни для изучения современного состо-
яния государства и права, ни для практической деятельно-
сти, ни для целей построения правового государства.

М. И. Байтин критически относился к предложениям рос-
сийских правоведов признать Конституционный Суд РФ са-
мостоятельным правотворческим органом, стоящим над за-
конодателем, а его решениям придать юридическую силу са-
мой Конституции и, соответственно, исключить ситуации,
когда бы данный основополагающий акт применялся в от-
рыве от итоговых решений Конституционного Суда, относя-
щихся к соответствующим нормам, и уж тем более вопреки
этим решениям. Солидаризируясь с В. О. Лучиным, он при-
знает, что право Конституционного Суда осуществлять тол-
кование Конституции РФ, не дает никаких оснований для
расширения его полномочий до уровня «соавтора» Консти-
туции, управомоченного по своему усмотрению переписы-
вать ее под предлогом органичного соответствия актов тол-
кования духу Конституции. Ибо, как показывает практика,
несмотря на  высокий профессионализм конституционных
судей, ими допускаются ошибки в толковании Конституции



 
 
 

РФ и некоторых законов с точки зрения их конституцион-
ности. Поэтому, полагал М. И. Байтин, Конституционному
Суду следует предоставить право пересматривать собствен-
ные решения, вынесенные с превышением своих полномо-
чий и вторжением в сферу законодательной власти.

Большое место в творческой биографии М. И. Байтина за-
нимают проблемы теории государства, наиболее интенсивно
исследуемые им в начале научной деятельности. Сформули-
рованные им положения о сущности и признаках государ-
ства, соотношении власти и  государства, типе государства
не утратили своего научного значения по настоящее время.
Таковой, в частности, является его критика понимания го-
сударства как единства трех элементов (власти, населения
и территории), которое реанимируется в современной юри-
дической литературе, выдается за последнее слово государ-
ствоведческой науки.

М. И. Байтиным приведены дополнительные аргументы
в  пользу правомерности и  научной обоснованности типо-
логии государства, основанной на  формационном подхо-
де, разработанном основоположниками марксизма-лениниз-
ма и проблематичности цивилизационного подхода, разра-
батываемого буржуазными экономистами, историками и по-
литологами. При этом понятие «тип государства» понима-
ется им в  двух смыслах: как «исторический тип государ-
ства», призванный конкретизировать его классовую сущ-
ность, дать ему исторически определенную социально-поли-



 
 
 

тическую характеристику, и как понятие, которым охватыва-
ются общеродовые признаки, выражающие коренное разли-
чие между эксплуататорским и социалистическим государ-
ством. Ученый специально останавливается на таком и по-
ныне дискуссионном вопросе, как вопрос о существовании
«доклассового государства», обусловленного использовани-
ем азиатского способа производства, и отвечает на него от-
рицательно. Государство, отмечает он, – это строго опреде-
ленное явление, присущее лишь классовому обществу.

Государство как явление классового общества, М. И. Бай-
тин понимает как особую организацию политической власти
определенного класса для управления его общими делами
и  воздействия на  общественные отношения в  целях охра-
ны и развития обусловливающего его гегемонию экономи-
ческого строя. При этом он признает, что в этом определе-
нии названы лишь общие сущностные признаки, присущие
как любому эксплуататорскому государству, так и государ-
ству диктатуры пролетариата. Однако социалистическое го-
сударство, в том числе и тогда, когда оно является оруди-
ем диктатуры пролетариата, коренным образом отличается
от буржуазного и других эксплуататорских государств.

В начале ХХ1 в., после развала советского государства,
М.  И.  Байтин давал более взвешенные оценки деятельно-
сти как бывшего, так и существующего политического строя.
Во-первых, всего он отошел от сугубо классового понима-
ния сущности государства, признал наличие в  нем задач,



 
 
 

связанных с выполнением общечеловеческой миссии. Обще-
человеческое предназначение государства в более широком
смысле, писал он, состоит в том, чтобы быть инструментом
социального компромисса, смягчения и преодоления проти-
воречий, поиска согласия и сотрудничества различных сло-
ев населения и общественных сил. Во-вторых, он признал
заслуживающим внимания цивилизационный подход к ти-
пологии государства, разработанный У. Ростоу и А. Тойн-
би, наряду с  марксистской, формационной типологией го-
сударства и права. В-третьих, уделил значительное внима-
ние изучению и обоснованию принципов правового государ-
ства как политической власти, пределы которой регламенти-
рованы правом и высшее предназначение которого состоит
в признании, соблюдении и защите прав и свобод человека
и гражданина. При этом отмечает, что процесс его становле-
ния и процесс создания необходимых для него экономиче-
ских, политических, духовных и правовых условий должны
проводиться одновременно, по своему содержанию форми-
рование правового государства и есть процесс осуществле-
ния и утверждения его принципов.

Ветеран Великой Отечественной войны (труженик тыла).
Награжден орденом Почета и 8 медалями.

ПН. Т. 3. С. 150—154.

БАЛЕЗИН Вадим Павлович (р. в  1931  г.)  – доктор
юридических наук, профессор.



 
 
 

В  1961  г. защитил кандидатскую диссертацию на  тему:
«Правовой режим городской застройки». В 1972 г. – доктор-
скую диссертацию на тему: «Основные проблемы правового
режима земель сельских населенных пунктов».

Сферу научных интересов составляют проблемы земель-
ного права. В  числе наиболее значимых публикаций мож-
но выделить следующие работы: «Правовой режим земель
городской застройки» (М., 1963); «Общественные домовые
комитеты» (М., 1969) (в  со  авт.); «Право землепользова-
ния граждан, проживающих в  сельской местности» (М.,
1970); «Правовой режим земель сельских населенных пунк-
тов» (М., 1972); «Советское земельное право» (М., 1977,
1986); «Правовой режим земель населенных пунктов» (М.,
1980).

В своих работах В. П. Балезин обосновывает взгляд, со-
гласно которому развитие правового режима земель сель-
ских населенных пунктов, отнесенных к перспективным для
дальнейшего развития, имеет тенденцию к  постепенному
сближению с правовым режимом земель городских поселе-
ний (городов и  поселков городского типа). Подобная пер-
спектива, по мнению автора, позволяет использовать многие
правовые конструкции и положения в целях совершенство-
вания правового статуса перспективных сельских поселе-
ний. При этом функции государственного управления зем-
лями сельских населенных пунктов должны постепенно пе-
реходить к местным Советам.



 
 
 

ПН. Т. 3. С. 157.

БАЛЛИСТИКА  – (общая)  – техническая (физико-ма-
тематическая) наука, изучающая законы движения (полета)
в пространстве твердых тел (снарядов, мин, бомб и пуль) при
стрельбе из метательного оружия.

БАЛЛИСТИКА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ   – от-
расль криминалистики, изучающая закономерности возник-
новения и передачи криминалистической информации, воз-
никающей на материальных носителях при совершении пре-
ступлений с применением огнестрельного оружия, и на ос-
нове этого разрабатывающая научно-технические средства
и методики обнаружения, фиксации, изъятия и исследова-
ния огнестрельного оружия, боеприпасов и следов их дей-
ствия.

БАЛЛИСТИКА СУДЕБНАЯ – отрасль криминалисти-
ческой техники, изучающая огнестрельное оружие, боепри-
пасы к нему, следы их действия, методы и средства собира-
ния и исследования этих объектов, а также другие техниче-
ские вопросы, возникающие при расследовании преступле-
ний, связанных с применением огнестрельного оружия и бо-
еприпасов.

БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА  – вид кримина-



 
 
 

листической экспертизы, в рамках которой на основе законо-
мерностей, раскрываемых криминалистической баллисти-
кой, разрабатываются конкретные методики решения прак-
тических задач по установлению фактических обстоятельств
уголовного дела, связанных с применением огнестрельного
оружия.

БАНГЛАДЕШ – Народная республика Бангладеш. Госу-
дарство на северо-востоке Южной Азии. Территория – око-
ло 144 тыс. кв. км. Столица – г. Дакка. Население – 130 млн.
чел. (1998 г.), 98% – бенгальцы. Официальный язык – бен-
гальский, используется также английский. Государственная
религия – ислам (87% верующих). Распространен также ин-
дуизм (12% верующих).

Финансовый год начинается 1 июля. Финансовая систе-
ма наряду с  государственным бюджетом включает бюдже-
ты местных органов управления, а также финансы государ-
ственных корпораций.

Бангладеш  – унитарное государство. Административ-
но-территориальное деление – пять областей, разделенных
на 64 района.

Действует Конституция 1972  г. (с последующими изме-
нениями). По форме правления Бангладеш – парламентская
республика. Политический режим – неустойчиво либераль-
ный, с авторитарными традициями.

Система органов власти



 
 
 

Законодательная власть принадлежит однопалатной На-
циональной ассамблее. 300 депутатов избираются всеобщим
голосованием, а 30 (женщины) назначаются членами парла-
мента.

Глава государства – Президент, избираемый парламентом
на пять лет с правом на одно переизбрание. Его полномочия
носят в основном церемониальный характер, за исключени-
ем периодов, когда парламент распущен и до новых выборов
действует непартийное «служебное» правительство.

Исполнительная власть сосредоточена в руках Кабинета.
Президент назначает премьер-министром члена парламента,
имеющего поддержку большинства депутатов. Другие члены
Кабинета назначаются Президентом по выбору премьер-ми-
нистра. Согласно Конституции Кабинет несет коллективную
ответственность перед парламентом.

Общая характеристика правовой системы
Правовая система Бангладеш основана преимущественно

на английском общем праве, введенном в колониальной Ин-
дии. В вопросах личного статуса (брак, развод, опека, насле-
дование) каждая религиозная община руководствуется сво-
им правом (мусульманским, индусским и т.д.).

Основными источниками права в Бангладеш являются за-
конодательство и  судебный прецедент. Во  главе иерархии
законодательных актов стоит Конституция Республики Бан-
гладеш.

Гражданское и смежные с ним отрасли права



 
 
 

Гражданско-правовые отношения, исключая вопросы
личного статуса, регулируются преимущественно нормами
английского общего права в  их местной интерпретации.
Многие институты и  целые подотрасли гражданского пра-
ва были кодифицированы еще в колониальный период. Так,
в  Бангладеш действует закон о  договорах (Contract Act)
1872  г. Вопросы брака и  развода, а  также наследования
у  представителей мусульманской общины регулирует Ор-
донанс о мусульманских семейных законах (Muslim Family
Ordinance) 1961 г., принятый еще в Пакистане. Закон поз-
воляет иметь мусульманину до четырех жен, хотя это право
в Бангладеш используется крайне редко.

Роль трудового законодательства в  современном Бан-
гладеш ограничена тем фактом, что не  распространяется
на лиц, работающих без оформления трудовых отношений
(более 90% всей рабочей силы в стране).

Уголовное право
Уголовное и  уголовно-процессуальное право Бангладеш

основано на  британском колониальном законодательстве,
действующем с изменениями периода независимости.

Большинство составов преступлений содержится в  УК
1860 г. К числу видов наказаний относятся смертная казнь,
высылка из страны (на срок от 7 лет до пожизненной), за-
ключение, конфискация имущества и штраф. Лишение сво-
боды делится на «простое» и «строгое» (с каторжным тру-
дом). Его срок составляет от 24 часов до 14 лет.



 
 
 

Уголовный кодекс предусматривает смертную казнь
за  различные преступления, в  том числе за  убийство; по-
хищение детей моложе 10 лет с целью убийства или нане-
сения им тяжкого повреждения; антигосударственные дей-
ствия (ведение войны, попытка ведения войны или подстре-
кательство к войне против государства).

В 1985 г. смертная казнь установлена также за изнасило-
вание, похищение женщины и нападение на нее с использо-
ванием кислоты.

В 1988 г. был принят билль (поправки), предусматриваю-
щий смертную казнь за незаконное производство, перевоз-
ку и хранение опасных наркотиков. В том же 1988 г. билль
(поправки) «О жестокости к женщинам (устрашающее нака-
зание)» предусмотрел смертную казнь за торговлю женщи-
нами.

Судебная система
Судебную систему страны возглавляет Верховный суд

Бангладеш, который имеет отделение Высокого суда и Апел-
ляционное отделение. Последнее является высшей судебной
инстанцией в стране как по уголовным, так и по граждан-
ским делам. Отделение Высокого суда осуществляет судеб-
ный конституционный контроль в стране.

Судебная система Бангладеш включает также районные
и  субрайонные суды. Судьи этих судов назначаются Пре-
зидентом страны по представлению Министерства юстиции
и Министерства внутренних дел. Они занимают свои долж-



 
 
 

ности до 60-летнего возраста. Большинство дел рассматри-
вается на уровне районных и субрайонных судов.

На низовом уровне действуют деревенские суды, которые
закон наделяет компетенцией рассматривать незначитель-
ные дела. Такой суд состоит из председателя местного муни-
ципального совета и двух судей, назначенных каждой из сто-
рон спора.

Закон о несовершеннолетних 1974 г. предусматривает со-
здание системы судов по делам несовершеннолетних.

ЮЭ. Т. 1. С. 288—291.

БАНДИТИЗМ  – разновидность организованной пре-
ступности. Конструкция ответственности за  бандитизм
предусматривает в ч. 1 ст. 209 УК ответственность за орга-
низацию и руководство бандой, в ч. 2 ст. 209 УК – за уча-
стие в банде и в совершаемых ею нападениях. Часть 3 ст.
209  УК является квалифицированным составом по  отно-
шению к двум первым и предусматривает ответственность
за действия, перечисленные в частях 1 и 2 ст. 209 УК, совер-
шенные с использованием служебного положения.

Исходя из смысла статей 35 и 209 УК, банду можно опре-
делить как устойчивую вооруженную группу или органи-
зованную вооруженную группу из двух и более лиц, пред-
варительно объединившихся для совершения одного или
нескольких вооруженных нападений на граждан или органи-
зации.



 
 
 

Под преступной организацией следует понимать стой-
кое объединение, имеющее «руководителя» и  «подчинен-
ных», где распределение обязанностей тщательно проду-
мано. Участники такого преступного сообщества могут
и  не  знать друг друга и  даже не  слышать друг о  друге,
но «работать» под руководством одного объединенного цен-
тра и быть связанными между собой единством преступных
намерений.

Банда, как одна из разновидностей группового преступ-
ления, характеризуется множественностью участников (два
и более), непосредственным участием каждого из них в обес-
печении выполнения действий, составляющих объективную
сторону одного и того же состава преступления.

Каждый из  участников сообщества принимает на  себя
определенные обязательства, вытекающие из его целей.

Важное значение для признания группы бандой имеет
степень согласованности, субъективной связанности всех
участников, которые можно определить понятием организо-
ванности.

Организованность как признак бандитизма выражается
в установлении определенных организационных форм связи
между всеми участниками, которые выражаются в распреде-
лении функций; согласованности действий, готовности к вы-
полнению общих задач в соответствии с ролью в преступном
сообществе.

На протяжении ряда лет наука и судебная практика в ка-



 
 
 

честве одного из обязательных признаков бандитизма назы-
вают устойчивость как характерную особенность вооружен-
ной группы, организовавшейся для совершения нападений.

Под устойчивостью следует понимать постоянную
или временную преступную деятельность, рассчитанную
на неоднократность совершения преступных действий, от-
носительную непрерывность в совершении преступных де-
яний. Перерывы в  совершении преступлений могут иметь
место, но банда как сплоченное формирование продолжает
функционировать на интеллектуальном уровне, готовя оче-
редное нападение.

В  большинстве случаев встречаются банды, которым
в большей степени свойственна неконкретность в планиро-
вании будущей преступной деятельности: имеется некоторая
организация вооруженных лиц, объединившаяся для совер-
шения любого нападения, которое, как правило, в таких слу-
чаях возникает стихийно, под воздействием той или иной
ситуации.

При более высокой степени организованности и  устой-
чивости присутствует более строгая дисциплина, уже са-
мо по себе членство в банде означает беспрекословное вы-
полнение намеченных ею преступлений. У такой банды су-
ществуют свои особые приемы преступной деятельности,
предварительное подыскивание объектов нападения, особый
стиль их совершения.

Важнейший элемент устойчивости  – предварительный



 
 
 

сговор. Предварительный сговор должен иметь место до со-
вершения преступления. Соглашение должно быть именно
о совместных действиях.

Нападение – один из обязательных признаков состава бан-
дитизма, прямо указанный в законе.

В толковых словарях под термином «нападать» понимает-
ся: приступать или наступать против кого-нибудь, чего-ни-
будь, кинуться, броситься на  кого-либо, сделать что-либо
с целью разгрома, уничтожения, нанесения ущерба.

В уголовно-правовом смысле нападение – это агрессивное
противоправное действие, совершаемое с  какой-либо пре-
ступной целью и создающее реальную и непосредственную
опасность немедленного применения насилия как средства
достижения этой цели. Нападение всегда сочетается с таким
насилием, которое осуществляется либо путем непосред-
ственного применения физической силы со стороны напа-
дающего с применением оружия или сопряжено с непосред-
ственно и недвусмысленно выраженной угрозой его приме-
нения.

Нападение при бандитизме – это, как правило, не одно-
актное действие, а несколько действий, т.е. нападение харак-
теризуется протяженностью во времени.

При нападении при бандитизме может быть использова-
но и психическое насилие в форме угрозы применения к по-
терпевшему немедленного физического насилия. При этом
угроза должна быть реальной.



 
 
 

Вооруженность является существенным признаком бан-
ды, т.е. устойчивая группа должна располагать огнестрель-
ным или холодным оружием в связи с преступной деятель-
ностью по совершению нападений.

Под оружием следует понимать предметы, исключитель-
но предназначенные для поражения живой цели и не имею-
щие иного хозяйственного назначения. Оно может быть ог-
нестрельным, холодным и оружием взрывного действия.

Банда как вооруженное формирование может иметь
и  иные предметы, относящиеся к  военному снаряжению
и обладающие способностью поражать живую цель. К ним
относятся снаряды, мины, гранаты.

Образование банды предполагает, что ее участники спе-
циально договорились о создании именно вооруженной бан-
ды, т.е. знают, что их группа обладает оружием, и  знают,
что оно может быть использовано при совершении нападе-
ний. Банда признается вооруженной, если оружие имеется
хотя бы у одного из ее участников. Это считается общепри-
знанным и  не  вызывает сомнений в  судебно-следственной
практике.

Для выполнения состава преступления, предусмотренно-
го статьей 209 УК, необходимо совершить одно из действий,
указанных в законе: 1) создание вооруженной банды; 2) ру-
ководство бандой; 3) участие в ней; 4) участие в совершае-
мых бандой нападениях.

Организационные действия по созданию банды могут со-



 
 
 

вершаться как одним, так и несколькими лицами. Окончен-
ными такие действия будут считаться с момента создания
вооруженной банды, имеющей цель совершать нападения.

Создание преступной бандитской группировки заканчи-
вается тогда, когда имеется хотя бы несколько участников,
объединенных общей договоренностью о совершении в бу-
дущем преступных нападений и наличием в банде оружия,
которое будет использоваться для совместного достижения
поставленных целей.

Как правило, организатор и создает банду, и осуществля-
ет дальнейшее руководство ею.

Руководитель банды планирует будущие нападения, ре-
шает вопросы подчиненности всех участников банды, наде-
ляет их соответствующими полномочиями и обязанностями,
дает задания по разработке объектов нападения.

В ч. 3 ст. 33 УК при определении организатора преступ-
ления указывается, что им является лицо, «организовавшее
совершение преступления или руководившее его исполне-
нием».

Руководитель банды может сам не  принимать участия
в совершаемых ею нападениях, а только лишь давать кон-
кретные задания и указания участникам по исполнению того
или иного преступного замысла. В этом случае его действия
должны квалифицироваться только по ч. 1 ст. 209 УК.

На стадии «участие в банде» (ч. 2 ст. 209 УК) происходит
более конкретное распределение ролей, обязанностей между



 
 
 

членами банды.
Каждый участник банды несет ответственность только

за те преступные деяния, которые он организовал, в которых
принял непосредственное участие или совершению которых
оказывал иное умышленное содействие. Лицо не  должно
нести ответственность за те преступления, которые были со-
вершены до его вступления в банду, или те, которые были
совершены без его участия.

Форма вступления в банду может быть разной: устное или
даже письменное согласие одному или нескольким членам,
совершение действий, дающих основание другим членам
банды воспринимать их как согласие на вступление в банду.

Участие в  банде признается оконченным, когда лицо,
узнавшее о  преступных намерениях банды, дало согласие
на  вступление в  банду и  выполнение отдельных поруче-
ний, подкрепив это конкретной практической деятельно-
стью, а не только выразив словесное заявление.

Состав бандитизма будет и  тогда, когда лицо, не  явля-
ясь членом банды, принимает участие в  совершаемых ею
нападениях: находится на страже при нападении, подавля-
ет сопротивление потерпевших, доставляет других участни-
ков на транспорте к месту совершения преступления. Но при
этом необходимо, чтобы лицо сознавало, что участвует в на-
падении, совершаемом вооруженной бандой.

Лицо, принимающее участие в совершаемых бандой на-
падениях, необязательно должно участвовать во всех напа-



 
 
 

дениях. Оно может принимать участие лишь в нескольких
нападениях и даже в одном.

Часть 3 ст. 209 УК устанавливает уголовную ответствен-
ность за действия по организации, руководству бандой, уча-
стие в ней и совершаемых ею нападениях, если они соверше-
ны лицом, использующим свое служебное положение. Раз-
личия между преступлениями, предусмотренными частями
первой, второй и третьей, заключаются только лишь в субъ-
екте преступления.

Уголовной ответственности за бандитизм подлежат лица,
которым на момент совершения преступления исполнилось
16 лет.

Обязательным условием привлечения лица к  уголовной
ответственности за совершенное общественно-опасное дея-
ние является вменяемость. Лица невменяемые не могут под-
лежать уголовной ответственности.

Если лицо в возрасте от 14 до 16 лет оказалось вовлечен-
ным в банду, то его действия, как это вытекает из закона,
нельзя квалифицировать по ст. 209 УК.

Действия несовершеннолетних лиц в зависимости от на-
ступивших последствий и всех обстоятельств дела надлежит
квалифицировать следующим образом. Если было соверше-
но с участием несовершеннолетнего нападение на граждани-
на и при этом было изъято имущество, то несовершеннолет-
ний в случае причинения при этом тяжкого вреда здоровью
потерпевшего будет нести ответственность как за разбой, со-



 
 
 

вершенный организованной группой с причинением тяжко-
го вреда.

Если при бандитском нападении насилие совсем не при-
менялось или оно не было опасным для жизни и здоровья
потерпевшего, то действия несовершеннолетнего участника
банды должны квалифицироваться по п. «а» ч. 3 ст. 161 УК
как грабеж, совершенный организованной группой.

В том случае если несовершеннолетний не проявил сам
инициативу при вступлении в банду и его вовлекли взрос-
лые участники преступной группировки, их действия сле-
дует квалифицировать по статье Уголовного кодекса, преду-
сматривающей ответственность за вовлечение несовершен-
нолетних в преступную деятельность.

Часть 3  ст. 209  УК устанавливает специальную ответ-
ственность для лиц, являющихся организаторами, руководи-
телями, участниками банды или участниками совершаемых
бандой нападений, если при этом имело место использова-
ние ими своего служебного положения.

Под служащими в самом общем смысле понимаются ра-
ботники нефизического и умственного труда, получающие
жалованье, фиксированную заработную плату.

К ним в соответствии с примечанием к ст. 285 УК отно-
сятся лица, постоянно, временно или по специальному пол-
номочию осуществляющие функции представителя власти
либо выполняющие организационно-распорядительные, ад-
министративно-хозяйственные функции в государственных



 
 
 

органах, органах местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных
Силах Российской Федерации, других войсках и воинских
формированиях Российской Федерации.

Если все перечисленные лица, используя предоставляе-
мые им по  службе возможности, совершат одно из  обще-
ственно опасных деяний, перечисленных в частях 1 или 2 ст.
209  УК, то они будут нести ответственность по  ч. 3  ст.
209 УК.

К  субъектам преступления, предусмотренного ч. 3  ст.
209 УК, должны относиться лица, работающие в коммерче-
ских и некоммерческих организациях, выполняющие управ-
ленческие функции, связанные с руководством деятельно-
стью других лиц, распоряжением или управлением имуще-
ством, а также иные лица, использовавшие свое служебное
положение для организации, подготовки или облегчения со-
вершения преступления.

Бандитизм  – преступление умышленное, совершаемое
только с прямым умыслом.

Статья 209 УК говорит о том, что устойчивая вооружен-
ная группа создается с целью совершения нападений, поэто-
му это преступление может совершаться только с прямым
умыслом.

Состав преступления, предусмотренного ст. 209  УК,
сконструирован таким образом, что последствия в  нем
не указаны. Так, организация банды (ч. 1 ст. 209 УК) пред-



 
 
 

ставляет собой «усеченный» состав: еще на  стадии приго-
товления, если подходить к этой деятельности, руководству-
ясь положениями о стадиях совершения преступления, об-
щественно опасное деяние признается оконченным.

Руководство бандой (ч. 1  ст. 209  УК) и  участие в  ней
и в совершаемых ею нападениях – формальные составы. Для
наступления уголовной ответственности за них достаточно
совершить указанные в норме противоправные действия.

Уголовная ответственность членов банды за совершение
преступлений, предусмотренных ст. 209 УК, не коллектив-
ная, а индивидуальная. Поэтому член банды может отвечать
только за те преступления, которые он совершал.

Бандитизм по своему содержанию представляет корыст-
но-насильственное преступление. Его преимущественными
целями служат завладение чужим имуществом, ценностями,
деньгами путем насилия или реальной угрозы его немедлен-
ного применения. Однако бандитские нападения могут пре-
следовать и  цели неимущественного характера, связанные
с интересами членов банды.

Обычно членами банды являются мужчины в возрасте 25
—40 лет, но в практике встречаются члены банд – женщины.
Известны случаи создания банд исключительно из несовер-
шеннолетних старших возрастов.

Бандитские нападения совершаются на  квартиры граж-
дан, обладающих, по информации преступников, значитель-
ными материальными ценностями: коммерсантов, дельцов



 
 
 

и  «звезд» шоу-бизнеса и  т.п., на  банковские учреждения,
часто на пункты по обмену иностранной валюты, на касси-
ров и инкассаторов, на водителей-«дальнобойщиков». Напа-
дения могут сопровождаться причинением телесных повре-
ждений и пытками потерпевших с целью получить инфор-
мацию о месте хранения денег и ценностей, их убийством,
убийством свидетелей-очевидцев.

Диапазон технической вооруженности банд весьма ши-
рок: от  наличия примитивного оружия и  непрестижного
транспортного средства до обладания дорогостоящими со-
временными автомобилями, скорострельным автоматиче-
ским оружием, совершенными средствами связи.

При нападении преступники нередко принимают меры
маскировки, изменяют внешность (маски, парики, наклад-
ные бороды, усы, грим, темные очки и пр.), после нападения
уничтожают одежду, в  которой были, следы преступления
(например, поджигают помещение); на  случай задержания
заранее разрабатывают соответствующую легенду, обеспе-
чивают ложное алиби, заблаговременно запасаются авиаци-
онными или железнодорожными билетами для выезда в дру-
гой регион, подготавливают конспиративные квартиры, что-
бы «залечь на дно» в период их самых интенсивных поисков.

Наиболее часто по делам о бандитизме проводятся:
–  судебно-медицинская экспертиза трупа, потерпевших,

оставшихся в живых;
– криминалистические экспертизы оружия, боеприпасов,



 
 
 

взрывных устройств и следов их применения; следов чело-
века, орудий, транспортных средств;

– экспертиза веществ и материалов, в том числе различ-
ных микрообъектов;

– биологическая экспертиза следов крови, слюны и других
выделений человека;

– почвоведческая экспертиза, чтобы установить факт пре-
бывания лица в конкретном месте;

– судебно-психиатрическая экспертиза обвиняемых.

Статья 209 УК РФ. Бандитизм:
1. Создание устойчивой вооруженной группы (банды)

в целях нападения на граждан или организации, а равно ру-
ководство такой группой (бандой) наказываются лишением
свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом
в размере до одного миллиона рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до пя-
ти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок
от одного года до двух лет.

2. Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или
в совершаемых ею нападениях наказывается лишением сво-
боды на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в раз-
мере до одного миллиона рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет
либо без такового и с ограничением свободы на срок до од-
ного года.



 
 
 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй
настоящей статьи, совершенные лицом с  использованием
своего служебного положения, наказываются лишением сво-
боды на  срок от  двенадцати до  двадцати лет со  штрафом
в размере до одного миллиона рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до пя-
ти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок
от одного года до двух лет.

Непосредственный объект преступления – общественная
безопасность, а дополнительный – жизнь и здоровье челове-
ка.

Объективная сторона преступления заключается в созда-
нии устойчивой вооруженной группы (банды), а равно в ру-
ководстве бандой либо в участии в банде или в совершаемых
ею нападениях.

Создание банды – это любые действия, результатом ко-
торых стало образование устойчивой вооруженной группы
в целях совершения нападений на граждан или организации.

Об  устойчивости банды могут свидетельствовать такие
признаки, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь
между ее членами, согласованность их действий, постоян-
ство форм и  методов преступной деятельности, длитель-
ность ее существования и количество совершенных преступ-
лений.

Руководство бандой состоит в осуществлении организа-



 
 
 

ционно-управленческих функций в деятельности банды.
Состав данного преступления признается оконченным

с момента создания банды либо с момента совершения дей-
ствий, свидетельствующих о принадлежности к банде.

Субъективная сторона преступления характеризуется
прямым умыслом. Виновный сознает, что совершает дей-
ствия по созданию банды, руководству ею или участие в бан-
де, понимает общественную опасность этих действий и же-
лает их совершить.

Признаком субъективной стороны данного деяния явля-
ется цель, указанная в ч. 1 ст. 209.

Субъект преступления  – вменяемое лицо, достигшее
16 лет.

В ч. 3 ст. 209 УК предусматривается квалифицированный
состав бандитизма, который определяется совершением дея-
ния лицом с использованием своего служебного положения.

Устинова  Т.  Д.  Уголовная ответственность за  банди-
тизм. – М., 1997.

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗАКОН-
НАЯ – преступление, заключающееся в следующем: «Осу-
ществление банковской деятельности (банковских опера-
ций) без регистрации или без специального разрешения (ли-
цензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обяза-
тельно, или с нарушением лицензионных требований и усло-



 
 
 

вий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам,
организациям или государству либо сопряжено с  извлече-
нием дохода в крупном размере» (ч. 1 ст. 172 УК РФ). На-
казывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от одного года до двух лет ли-
бо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом
в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за  период
до шести месяцев либо без такового. Речь идет о деятель-
ности банков и других кредитных учреждений, выполняю-
щих банковские операции без регистрации или без специ-
ального разрешения (лицензии), полученной от Банка Рос-
сии. Любые действия банков без соответствующего разре-
шения являются незаконными, осуществление всех банков-
ских операций может производиться только на основе За-
кона о банках и банковской деятельности. Ответственность
за банковскую деятельность незаконную, предусмотренная
в ст. 172 УК РФ, наступает во всех случаях, когда осуществ-
ление банковской деятельности (банковских операций) бы-
ло сделано без регистрации или без специального разреше-
ния (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обяза-
тельно, но также и в тех случаях, когда банковская деятель-
ность осуществлялась с нарушением условий лицензирова-
ния, но только при условии, если в результате совершенных
действий был причинен крупный ущерб (более 250  тысяч



 
 
 

рублей) гражданам, организациям или государству либо ес-
ли эти действия были направлены на извлечение незаконных
доходов в  крупных размерах. Ответственность за  банков-
скую деятельность незаконную наступает после начала осу-
ществления банковской деятельности. При этом Банк Рос-
сии может предъявить в арбитражный суд иск о ликвидации
юридического лица, осуществляющего без лицензии банков-
скую деятельность. За все действия, осуществленные от име-
ни юридического лица, несет ответственность то физическое
лицо, которое в соответствии с Уставом (положением) обла-
дает полномочиями принимать решения о проведении бан-
ковских незаконных операций. Осуществление такой дея-
тельности может быть только умышленным, т. к. по смыслу
ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» предполага-
ется, что полномочное лицо знало о несоблюдении условий,
определенных законом, при определении условий деятель-
ности своего предприятия. Банковская деятельность неза-
конная становится значительно опаснее, если она соверша-
ется организованной группой, если полученные доходы со-
ставляют свыше 1 миллиона рублей, а  также если они со-
вершены лицом, ранее судимым за банковскую деятельность
незаконную или незаконное предпринимательство. Эти пре-
ступления появились в связи с изменением социально-эко-
номических условий, и их действия основаны на совершен-
но новых, ранее не известных положениях права. Наруше-
ния закона в этой сфере деятельности уже привели к тому,



 
 
 

что появились миллионы обманутых вкладчиков, потеряв-
ших свои сбережения. Нарушения функциональных полно-
мочий в деятельности банков приводят к многочисленным
финансовым нарушениям, активно влияющим на дестаби-
лизацию экономики. Банковская деятельность незаконная,
предусмотренная ч. 2 ст. 172 УК РФ: совершенная организо-
ванной группой; сопряженная с извлечением дохода в особо
крупном размере, наказывается лишением свободы на срок
от трех до семи лет со штрафом в размере до одного милли-
она рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Статья 172 УК РФ. Незаконная банковская деятельность
1. Осуществление банковской деятельности (банковских

операций) без регистрации или без специального разреше-
ния (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицен-
зия) обязательно, или с нарушением лицензионных требова-
ний и условий, если это деяние причинило крупный ущерб
гражданам, организациям или государству либо сопряжено
с извлечением дохода в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от одного года до двух лет либо
лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в раз-
мере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев либо без такового.



 
 
 

2. То же деяние:
а) совершенное организованной группой;
б) сопряженное с извлечением дохода в  особо крупном

размере, —
в) утратил силу.  – Федеральный закон

от 08.12.2003 №162-ФЗ
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи

лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до пяти лет либо без такового.

БАНКОВСКАЯ ТАЙНА – обязанность кредитной ор-
ганизации, ее служащих не разглашать информацию о кли-
ентах и  корреспондентах, состоянии их счетов и  вкладов,
а также проводимых клиентами операциях. Банк России га-
рантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих кли-
ентов и корреспондентов.

БАНКРОТСТВО – в гражданском праве неспособность
должника удовлетворить требования кредитора и погасить
перед ним свои обязательства.

В большинстве стран нормы о банкротстве обычно содер-
жатся в ГК и Торговом кодексе, а специальные – в других
законах. В США это Закон о банкротстве (1979 г.), в Вели-
кобритании – Закон о неплатежеспособности (1986 г.).

На протяжении всего времени становления рассматрива-



 
 
 

емого института в законодательстве многих стран, как пра-
вило, одновременно развивались как гражданско-правовые,
так и уголовно-правовые способы защиты интересов креди-
торов.

Зачатки института банкротства можно обнаружить еще
в древнейших законодательных актах Руси. Довольно ясные
и  подробные описания случаев несостоятельности и  банк-
ротства содержатся уже в Русской Правде. Статья 54 примы-
кает по содержанию к ст. 48 и 49 и также говорит об осо-
бом юридическом положении купца и товарных операциях.
Банкротство, утрата купцом взятых в долг денег не влечет
за  собой уголовной ответственности. Ему дается возмож-
ность восполнить утраченное и в рассрочку выплатить долг.
Эта льгота не распространяется на купца, утратившего ка-
питал в результате пьянства и иных предосудительных дей-
ствий. Судьба такого купца в этом случае зависит от креди-
торов, которые могут или получать возмещение также в рас-
срочку, или, по мнению большинства исследователей, потре-
бовать возмещения ущерба путем продажи имущества и его
самого в холопы.

Статья 55. Задолжавший многим купец, взявший для про-
дажи товар у  не  знающего его положения приезжего куп-
ца и не могущий расплатиться с ним, подлежит той же от-
ветственности, которая предусмотрена в  предыдущей ста-
тье. Очередность возмещения долгов зависит от положения
кредиторов: княжеские деньги отдаются в первую очередь,



 
 
 

за ними – долги приезжего купца и затем местных купцов,
которые делят между собой остаток.

Судебник 1550 г. предусматривал два вида торговой несо-
стоятельности: 1) «бесхитростную», когда товар «истонет
или сгорит, или рать или разбой возьмет»; 2) несостоятель-
ность «без напрасньства», т.е. не случайную, если виновный
«пропьет или иным каким безумием товар погубит». В пер-
вом случае несостоятельному должнику давалась царская
грамота о постепенной уплате долга без процентов, а во вто-
ром – должник выдавался кредитору «головою до искупа».

Соборным Уложением 1649 г. была предусмотрена несо-
стоятельность как торговая, так и  неторговая, та и  другая
разделяется на несчастную и злостную. Если в Русской Прав-
де речь шла лишь о купцах, взявших чужие деньги для тор-
говли, то в Уложении говорится о всяком долге и о всяком
должнике. Ответственность должника дифференцировалась
в зависимости от вида несостоятельности.

В 1753, 1763, 1768 гг. в России были подготовлены про-
екты Уставов о банкротах.

19 декабря 1800 г. в России был принят «Устав о банкро-
тах». Устав различал несостоятельность торговую и нетор-
говую и впервые законодательно подразделил ее на три ви-
да: несчастная, неосторожная и злостная. При этом несосто-
ятельность неосторожная и злостная в Уставе объединялись
названием «банкротство». Злостных банкротов предписыва-
лось предавать уголовному суду и наказывать: 1) лиц нетор-



 
 
 

гового звания – как за лживый поступок; 2) лиц торгующих –
как за публичное воровство.

Во всех последующих актах сохранялось введенное Уста-
вом 1800  г. деление несостоятельности на  «несчастную»,
«неосторожную» и «злонамеренную». Анализ нормативных
актов того периода свидетельствует, что термином «банкрот-
ство» обозначался уголовно-правовой аспект в отношениях,
связанных с несостоятельностью.

Проблема дифференциации понятий «несостоятель-
ность» и  «банкротство» достаточно остро проявилась при
подготовке Закона о несостоятельности 1992 г. Однако идея
разграничения понятий «несостоятельность» и  «банкрот-
ство» в этом законе поддержки не получила. Хотя аналогич-
ную позицию в отношении данной проблемы занял и Закон
о несостоятельности 1998 г., вопрос о соотношении рассмат-
риваемых понятий нельзя считать окончательно решенным.

Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК).
Банкротство характеризуется наличием признаков, отли-

чающихся для гражданина и  юридического лица. Общим
признаком является неспособность удовлетворить требова-
ния кредиторов по денежным обязательствам и (или) испол-
нить обязанность по уплате обязательных платежей, если со-
ответствующие обязательства и (или) обязанности не испол-
нены в течение трех месяцев с момента наступления даты
их исполнения. Чтобы банкротом был признан индивидуаль-
ный предприниматель, необходим еще один признак: сумма



 
 
 

его обязательств должна превышать стоимость принадлежа-
щего ему имущества.

Преступления, предусмотренные ст. 195 УК, совершают-
ся в  предвидении банкротства, если наличествуют обсто-
ятельства, очевидно свидетельствующие о  том, что долж-
ник будет не в состоянии исполнить денежные обязательства
и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в уста-
новленный срок.

Деяние может быть совершено в  следующих формах:
1) Сокрытие имущества, имущественных прав или имуще-
ственных обязанностей, сведений об имуществе, о его раз-
мере, местонахождении либо иной информации об имуще-
стве, имущественных правах или имущественных обязанно-
стях; 2) передача имущества в иное владение; 3) отчуждение
имущества; 4) его уничтожение; 5) сокрытие документов, от-
ражающих экономическую деятельность; 6) их уничтожение;
7) их фальсификация.

Под сокрытием имущества, имущественных обяза-
тельств, сведений об имуществе понимают их утаивание раз-
личными способами, например перевоз имущества в другое
место.

Передача имущества в иное владение – это временная пе-
реуступка права пользования им.

Отчуждение имущества включает в себя все формы воз-
мездного и безвозмездного от него избавления.

Под уничтожением имущества понимают приведение его



 
 
 

в полную негодность или в такое состояние, когда восстанов-
ление имущества нецелесообразно.

Предметом неправомерных действий при банкротстве
второй группы выступают бухгалтерские и иные учетные до-
кументы.

Неправомерные действия здесь могут выражаться в  со-
крытии названных документов, их уничтожении или фаль-
сификации.

Субъективная сторона преступления по ч. 1 характеризу-
ется прямым или косвенным умыслом. Мотивы и цели пре-
ступления не указаны в числе обязательных признаков со-
става.

Субъект неправомерных действий при банкротстве по ч.
1 ст. 195 УК – руководитель, учредитель (участник) юриди-
ческого лица либо индивидуальный предприниматель.

Ч. 2 ст. 195 УК объединяет два самостоятельных преступ-
ных деяния: 1) неправомерное удовлетворение имуществен-
ных требований отдельных кредиторов за  счет имущества
должника – юридического лица руководителем юридическо-
го лица или его учредителем (участником) либо индивиду-
альным предпринимателем заведомо в ущерб другим креди-
торам, если это действие совершено при наличии признаков
банкротства и причинило крупный ущерб; 2) принятие тако-
го удовлетворения кредитором, знающим об отданном ему
предпочтении несостоятельным должником в ущерб другим
кредиторам, причинившее крупный ущерб.



 
 
 

Состав преступления  – материальный, оно признается
оконченным с момента причинения ущерба.

Субъективная сторона преступления характеризуется
умышленной виной.

Субъект преступления здесь совпадает с субъектом ч. 1 ст.
195 УК.

Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК).
Объективная сторона преступления состоит в преднаме-

ренном банкротстве, т.е. в совершение руководителем или
учредителем (участником) юридического лица либо индиви-
дуальным предпринимателем действий (бездействия), заве-
домо влекущих неспособность юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя в полном объеме удовле-
творить требования кредиторов по  денежным обязатель-
ствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязатель-
ных платежей, если эти действия (бездействие) причинили
крупный ущерб.

Преднамеренное банкротство  – заведомо несостоятель-
ное ведение дел. Смысл подобной операции – уйти от выпол-
нения гражданско-правовых договоров, поскольку, согласно
ч. 6 ст. 64 ГК РФ, требования кредиторов, не удовлетворен-
ные из-за недостаточности имущества ликвидируемого юри-
дического лица, считаются погашенными.

Субъективная сторона характеризуется умышленной ви-
ной; виновный руководствуется, кроме того, личными инте-
ресами или интересами других лиц – корыстью, карьериз-



 
 
 

мом, местью и т. д.
Субъектом преднамеренного банкротства является руко-

водитель, учредитель (участник) юридического лица либо
индивидуальный предприниматель.

Фиктивное банкротство (ст. 197 УК).
Объективная сторона преступления заключается в фик-

тивном банкротстве. Под ним понимают заведомо лож-
ное объявление о несостоятельности, причинившее крупный
ущерб.

Объявление о  несостоятельности может быть сделано
в  любой установленной законом форме: заявлении в  ар-
битражный суд, добровольном объявлении себя банкротом.
Объявление должно быть ложным, т. е. не соответствовать
действительности. Лицо, объявившее себя несостоятельным,
на самом деле должно быть платежеспособным.

Заведомо ложное объявление о банкротстве может сопро-
вождаться фальсификацией бухгалтерских документов; она
требует дополнительной квалификации по ст. 327, 292 УК.

Субъективная сторона преступления характеризуется
прямым умыслом. Обязательным элементом является одна
из двух указанных в диспозиции статьи целей: 1) цель введе-
ния в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или
рассрочки причитающихся им платежей, или скидки с дол-
гов; и 2) цель неуплаты долгов.

Субъектом преступления может быть руководитель, учре-
дитель (участник) юридического лица либо индивидуальный



 
 
 

предприниматель.
Статья 196 УК РФ. Преднамеренное банкротство
Преднамеренное банкротство, то есть совершение руко-

водителем или учредителем (участником) юридического ли-
ца либо индивидуальным предпринимателем действий (без-
действия), заведомо влекущих неспособность юридического
лица или индивидуального предпринимателя в полном объе-
ме удовлетворить требования кредиторов по денежным обя-
зательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обяза-
тельных платежей, если эти действия (бездействие) причи-
нили крупный ущерб, —

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пя-
тисот тысяч рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период от одного года до трех лет
либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом
в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до восемна-
дцати месяцев либо без такового.

Статья 197 УК РФ. Фиктивное банкротство
Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное публич-

ное объявление руководителем или учредителем (участни-
ком) юридического лица о несостоятельности данного юри-
дического лица, а  равно индивидуальным предпринимате-
лем о своей несостоятельности, если это деяние причинило
крупный ущерб, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот



 
 
 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от одного года до двух лет либо
лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в раз-
мере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев либо без такового.

Статья 14.12 КоАП РФ. Фиктивное или преднамеренное
банкротство

1. Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное объ-
явление руководителем юридического лица о несостоятель-
ности данного юридического лица или индивидуальным
предпринимателем о своей несостоятельности, в том числе
обращение этих лиц в арбитражный суд с заявлением о при-
знании должника банкротом при наличии у него возможно-
сти удовлетворить требования кредиторов в полном объе-
ме, влечет наложение административного штрафа в разме-
ре от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты
труда или дисквалификацию на срок до трех лет.

2. Преднамеренное банкротство, то есть умышленное со-
здание или увеличение неплатежеспособности юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя, влечет на-
ложение административного штрафа в  размере от  сорока
до  пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Статья 14.13  КоАП РФ. Неправомерные действия при
банкротстве



 
 
 

1. Сокрытие имущества или имущественных обяза-
тельств, сведений об  имуществе, о  его размере, местона-
хождении либо иной информации об  имуществе, переда-
ча имущества в иное владение, отчуждение или уничтоже-
ние имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсифи-
кация бухгалтерских и иных учетных документов, если эти
действия совершены при банкротстве или в  предвидении
банкротства, влекут наложение административного штрафа
в размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров
оплаты труда или дисквалификацию на срок до трех лет.

2. Неисполнение обязанности по подаче заявления о при-
знании юридического лица банкротом в  арбитражный суд
в случаях, предусмотренных законодательством о несостоя-
тельности (банкротстве), влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от сорока до пятидесяти минималь-
ных размеров оплаты труда или дисквалификацию на срок
до трех лет.

3. Невыполнение правил, применяемых в период наблю-
дения, внешнего управления, конкурсного производства,
заключения и  исполнения мирового соглашения и  иных
процедур банкротства, предусмотренных законодательством
о несостоятельности (банкротстве), влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от сорока до пятидесяти
минимальных размеров оплаты труда или дисквалификацию
на срок до трех лет.



 
 
 

БАРАНОВ Владимир Михайлович (р. 6  августа
1945 г.) – доктор юридических наук, профессор, почетный
профессор Нижегородской академии МВД России.

В  1972  г. окончил Саратовский юридический инсти-
тут (ныне – Саратовская государственная академия права).
В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию по общей
теории права на  тему «Поощрительные нормы советского
права». В 1990 году защитил докторскую диссертацию «Ис-
тинность норм советского права (проблемы теории и прак-
тики)».

С июля 1981 года и по настоящее время работает в Ни-
жегородской академии МВД России: трудился в  должно-
сти доцента, начальника кафедры государственно-правовых
дисциплин. С октября 2000 года по 26 июля 2007 года ра-
ботал заместителем начальника Нижегородской академии
МВД России по научной работе. Ныне занимает должность
помощника начальника академии по инновационному раз-
витию научной деятельности. По совместительству работа-
ет заместителем декана факультета права Нижегородского
филиала Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики», главным научным сотрудни-
ком Института правовых исследований Национального ис-
следовательского университета «Высшая школа экономи-
ки».

В. М. Барановым исследованы актуальные проблемы тео-
рии, практики и  техники правотворчества, логики пра-



 
 
 

ва, истинности, ценности и  эффективности юридических
норм, системы и  систематизации законодательства, право-
вых форм поощрения, теории и практики юридических оши-
бок, рекламного законодательства, теневого права. За пери-
од научной деятельности им опубликовано 369 научно-ме-
тодических работ объемом 897 п. л., в том числе: «Правовые
формы поощрения в развитом социалистическом обществе:
сущность, познание, функции» (Саратов, 1975); « Поощри-
тельные нормы советского социалистического права» (Са-
ратов, 1978); «Истинность норм советского социалистиче-
ского права: проблемы теории и практики» (Саратов, 1989);
«Теневое право» (Нижний Новгород, 2002); «Муниципаль-
ные правовые акты в системе источников российского пра-
ва» (Нижний Новгород, 2006) (в соавтор.); «Словарь катего-
рий и понятий общей теории права» (в соавтор.).

Общая особенность научно-исследовательской манеры
В. М. Баранова – в нетрадиционной постановке вопросов,
выявлении таких аспектов, которые часто скрыты от  глаз,
в  использовании многообразных методов познания и  при-
влечении статистического, нормативного, архивного, мему-
арного и иного материала.

В монографии «Поощрительные нормы советского социа-
листического права», В. М. Баранов впервые с общетеорети-
ческих позиций и на основе анализа базовых принципов ор-
ганизации государственного поощрения рассмотрел право-
вая природа, структура, функции поощрительных норм пра-



 
 
 

ва, проанализировал конкретные пути повышения эффек-
тивности правовых форм поощрения.

Логическим продолжением анализа правовых форм по-
ощрения явилось исследование государственного депоощре-
ния, осуществленное профессором В. М. Барановым 20 лет
спустя, в 1998 году. Этот феномен трактуется исследовате-
лем полярным правовым формам поощрения исторически
сложившимся комплексным методом государственного сти-
мулирующе-принудительного управленческого воздействия,
выражающимся в межотраслевом правовом институте, ре-
гламентирующем отношения по уменьшению либо лишению
награжденного за противоправную и иную социально нега-
тивную аморальную деятельность конкретной формы (меры,
степени) поощрения посредством своевременного принятия
в ходе особого процессуального производства специфичного
правоприменительного акта, преследующего цель побудить
субъектов к законопослушному или положительному гипер-
активному поведению.

В монографии «Истинность норм советского права (про-
блемы теории и  практики)», опубликованной в  1989  го-
ду в  издательстве Саратовского государственного универ-
ситета В.  М.  Баранов обосновывает необходимость истин-
ностной оценки юридических норм. Впервые в  общетео-
ретическом аспекте анализируется логико-гносеологическая
и юридико-социологическая природа истинности норм пра-
ва. Автор предпринял небезуспешную попытку выяснить



 
 
 

сущность и  причины проявления в  праве ложных норм,
предложил в  целом приемлемые пути их ликвидации как
элемента механизма торможения общественного и государ-
ственного развития. В. М. Баранов исследовал взаимосвязь
истинности с социальной ценностью, эффективностью, ди-
намизмом и справедливостью правовых норм. Особый ин-
терес юридической общественности вызвал фрагмент рабо-
ты о роли правовой практики как критерия истинности го-
сударственных установлений.

Весьма обстоятельно В. М. Барановым исследовано соот-
ношение истинности норм права с  такими их свойствами,
как социальная ценность, эффективность, справедливость.

Не  все правоведы разделяют позицию В.  М.  Баранова
и его последователей, полагая, что к юридическим нормам
применимы иные характеристики (эффективность, полез-
ность, точность), но не истинность.

Значительный научный интерес вызывает работа
В.  М.  Баранова, посвященная проблемам теневого права,
в которой была предпринята попытка доказать факт суще-
ствования такой разновидности права, как отрицательного
явления юридического плюрализма. Сущность теневого пра-
ва, по мнению В. М. Баранова, характеризуется тем, оно яв-
ляется опасной разновидность негативного неофициально-
го права, находящегося в  состоянии гармонии либо борь-
бы с официальным правом. По своему содержанию теневое
право представляет собой свод морально оправданных или



 
 
 

асоциально обязательных, устанавливаемых самими участ-
никами общественных отношений предписаний, символов,
ритуалов, жестов, жаргона, посредством которых регламен-
тируются все этапы разрешенной либо противоправной де-
ятельности, образуется теневой правопорядок, охраняемый
специальными морально-психологическими, материальны-
ми и физическими санкциями.

В. М. Баранов, признает, что теневое право уничтожить
невозможно, это не по силам ни обществу, ни государству.
В то же время нельзя давать полную свободу для действия
теневого права, в противном случае оно способно «подмять»
под себя официальное право, минимизировать его регуля-
тивное воздействие на общественные отношения. Борьба об-
щества и государства с теневым правом может проводить-
ся с помощью, таких мер, как: специализированно направ-
ленное совершенствование законодательства (прежде всего,
совершенствование процессуальных норм); введение жест-
ких, но предельно «прозрачных правил заключения государ-
ственных контрактов, устойчивых «правил игры» для пред-
принимателей; облегчение условий хозяйствования и упро-
щение форм отчетности; усиление всех форм обществен-
ного, административного и судебного контроля, ценностная
переориентация мер юридической ответственности за тене-
вую деятельность.

С 1999 года научный интерес В. М. Баранова сконцентри-
рован на проблемах юридической техники. 13 июня 2006 го-



 
 
 

да им организован и зарегистрирован в качестве юридиче-
ского лица Нижегородский исследовательский научно-при-
кладной центр «Юридическая техника».

Под редакцией В. М. Баранова опубликовано пять еже-
годников «Юридическая техника», в  которых освещаются
не только методологические, но и прикладные вопросы этого
феномена. В первом и втором номерах журнала предприня-
ты попытки исследовать сущность и место юридической тех-
ники в  структуре юриспруденции, соотношение юридиче-
ской техники и технологии, дефекты технико-юридическо-
го оформления правовых актов, опыт экспертизы федераль-
ных и региональных законопроектов. Третий номер журнала
за 2009 год посвящен малоисследованной проблеме – «Юри-
дическая техника в системе вузовской подготовки правове-
дов: научно-методическое обеспечение и дидактические пу-
ти его совершенствования». Тема четвертого номера жур-
нала за 2010 год – «Правовые презумпции: теория, практи-
ка, техника» – посвящен памяти профессора В. К. Бабаева.
Пятый номер журнала за 2011 год аккумулирует материалы
Международной научно-практической конференции «Пре-
емственность в праве: доктрина, российская и  зарубежная
практика, техника».

Под научной редакцией профессора В. М. Баранова вы-
шли крупные новаторские сборники статей, посвященные
различным практически значимым проблемам: «Пробле-
мы юридической техники» (Н. Новгород, 2000); «Законо-



 
 
 

творческая техника современной России: состояние, про-
блемы, совершенствование» (Н. Новгород, 2001. В. 2-х т.);
«Нормотворчество муниципальных образований России: со-
держание, техника, эффективность» (Н. Новгород, 2002. –
298  с.); «Российская и  европейская правозащитные систе-
мы: соотношение и проблемы гармонизации» (Н. Новгород,
2003); «Законодательная дефиниция: логико-гносеологи-
ческие, политико-юридические, морально-психологические
и практические проблемы» (Н. Новгород, 2007); «Конкре-
тизация законодательства как технико-юридический при-
ем нормотворческой, интерпретационной, правопримени-
тельной практики» (Н. Новгород, 2008); «Правотворче-
ские ошибки: понятие, виды, практика и  техника устра-
нения в  постсоветских государствах» (М., 2009); «Коди-
фикация законодательства: теория, практика, техника: Ма-
териалы Международной научно-практической конферен-
ции» (Н. Новгород, 2009).

По инициативе и при участии В. М. Баранова изданы две,
казалось бы, полярные по жанру, но объединенные глубоким
уважением к юридической деятельности книги – «Антоло-
гия юридического некролога» и «Антология юридического
анекдота».

ПН. Т. 3. С. 162—165.

БАРИНОВ Николай Алексеевич  (25 февраля 1922г.) –
доктор юридических наук, профессор. Заслуженный юрист



 
 
 

России, Заслуженный работник высшей школы РФ.
В 1952г. окончил Саратовский юридический институт.
В  1970г. защитил кандидатскую диссертацию на  тему:

«Ответственность сторон по договору бытового заказа».
В  1988г. защитил докторскую диссертацию на  тему:

«Гражданско-правовые проблемы удовлетворения имуще-
ственных потребностей советских граждан».

С 1967г. работал в Саратовском юридическом институте
Саратовской государственной академии права (СГАП). В на-
стоящее время – профессор кафедры гражданского права.

Основные сферы научной деятельности  – гражданское
право, предпринимательское право, семейное право, между-
народное частное право.

Опубликовано более 150  научных работ в  том числе
12  монографий, 3  учебника по  гражданскому праву, курс
лекций по  гражданскому праву (часть первая), 19  учеб-
но-методических пособий.

Основные труды: «Права граждан по  договору бытово-
го заказа и их защита» (Саратов, 1973); «Договор бытово-
го проката» (Саратов, 1980); «Имущественные потребности
и гражданское право» (1987); Услуги (социально-правовой
аспект) (Саратов. 2001); «Процессуальные нормы в между-
народном частном праве» (Саратов. 2001); «Услуги. Изд. 2-
е. (Саратов. 2003); «Процессуальные нормы в системе право-
вых актов» (Саратов. 2008); «Договор подряда и потребно-
сти граждан» (Саратов. 2009); «Антимонопольное законода-



 
 
 

тельство РФ (вопросы теории и практики)» (в соавт.) (Вол-
гоград. 2001); «Услуги связи: гражданско-правовые аспек-
ты» (в соавт.) (Рязань 2004) и др.

Научные публикации Н.  А.  Баринова затрагивают ряд
цивилистических проблем. Наиболее значимыми являются
его вклад в разработку следующих проблем: создана теория
имущественных потребностей граждан и  их объединений
(в  объектах собственности, имуществе, товарах, жилище,
работах и услугах), разработанная в докторской диссертации
и защищенной в Московском государственном университе-
те им. М. В. Ломоносова; разработана концепция граждан-
ско-правовых средств удовлетворения имущественных по-
требностей, что нашло отражение в ГК РФ, законе «О за-
щите прав потребителей», судебной практике, научной ли-
тературе и доктринальном обосновании существования пра-
вового института имущественных потребностей в граждан-
ском праве; внесен вклад в развитие теории услуг их поня-
тие, определение, классификация и роль в удовлетворении
потребностей граждан и их объединений; впервые в циви-
листической науке и практике разработано понятие и сфор-
мулировано определение существенных недостатков в вещи
(работе и услуге), что воспринято законодательством, судеб-
ной практикой и юридической наукой; разработаны теорети-
ческие и практические проблемы антимонопольного законо-
дательства, его существенные черты и особенности; разраба-
тываются проблемы правовых основ формирования цивили-



 
 
 

зованного гражданского общества России; разработаны про-
блемы, связанные с порядком и способами защиты прав по-
требителей; создана современная модель Закона «Об обес-
печении и  охране имущественных потребностей граждан
и их объединений» и обоснована необходимость его приня-
тия.

Участник и инвалид Великой отечественной войны
Имеет государственные награды.
ПН. Т. 3. С. 168.

БАРСЕГОВ Юрий Георгиевич  (7 марта 1925 г. – 7 ав-
густа 2008г.) – доктор юридических наук, профессор.

В 1950 г. окончил МГИМО МИД СССР. В 1950—1953 гг.
учился в аспирантуре этого же института.

В  1954  г. защитил кандидатскую диссертацию на  тему:
«Территория в международном праве». Докторская диссер-
тация защищена в 1984 г. на тему: «Международно-право-
вые основания решения глобальной проблемы освоения Ми-
рового океана»

В научную проблематику трудов Ю. Г. Барсегова входили:
международное право, международные отношения и дипло-
матия, территория и  территориальные споры, мирное уре-
гулирование, проблемы правопреемства, преступления про-
тив человечества и вопросы ответственности за геноцид ар-
мян, морское право.

Ю. Г. Барсеговым опубликовано более 300 работ, в том



 
 
 

числе 10 монографий. Наиболее значимыми являются: «Тер-
ритория в международном праве» (М. 1958); «Мировой оке-
ан: право, практика, дипломатия» (М., 1983); «Мировой оке-
ан: от конфронтации к сотрудничеству» (М., 1984) (на исп.
яз.); «Словарь международного морского права» (М., 1985);
«Само определение и  территориальная целостность» (М.,
1993); «Каспий в международном праве и мировой полити-
ке» (М., 1998); «Геноцид армян – преступление по между-
народному праву» (М., 2000); «Геноцид армян: ответствен-
ность Турции и обязательства мирового сообщества» (2002
—2005, составитель, ответственный редактор, автор преди-
словия и комментария).

В монографии «Мировой океан: право, практика, дипло-
матия» Ю.  Г.  Барсегов исследует современные проблемы
освоения и использования Мирового океана, затрагивающие
жизненные интересы всех государств мира.

В работе «Геноцид армян – преступление по международ-
ному праву» Ю. Г. Барсегов отмечает, что изучение исто-
рии происхождения термина «геноцид» под¬тверждает пра-
вомерность его применения в  отношении «убий¬ства це-
лого народа» (как международное сообщество опреде¬ли-
ло преступление, совершенное в отношении армян). То об-
стоятельство, что Конвенция о  предупреждении преступ-
ле¬ния геноцида и наказании за него была принята и всту-
пила в силу уже после совершения арменоцида, никак не мо-
жет озна¬чать, что «убийство народа» не было преступлени-



 
 
 

ем по дей¬ствовавшим в то время нормам международного
права.

Вопрос об ответственности за геноцид рассмотрен в мо-
нографии в трех аспектах: личной уголовной ответственно-
сти физичес¬ких лиц – организаторов и исполнителей пре-
ступления, по¬литической ответственности самого государ-
ства и материаль¬ной ответственности в форме реституции
незаконно конфискованной собственности или компенсации
за ущерб, причиненный жертвам этого преступления.

Рассмотрение вопроса о соотношении между преступле-
ни¬ем геноцида и злоупотреблением принципом территори-
альной целостности государств, – утверждает Ю. Г. Барсе-
гов,  – имеет не  только историческое значе¬ние  – для по-
нимания международных условий, в которых со¬вершался
арменоцид, но и для правильного решения полити¬ческой
судьбы армянского народа Нагорного Карабаха.

Участник Великой Отечественной войны. Удостоен ряда
государственных наград.

ПН. Т. 3. С. 169—170.

БАТУРИН Юрий Михайлович  (р. 12 июня 1949 г.) –
доктор юридических наук, профессор. Лётчик-космонавт
Российской Федерации.

В 1973 г. окончил факультет аэрокосмических исследова-
ний МФТИ, работал в НПО «Энергия». Одновременно заоч-
но учился в ВЮЗИ (специальность – правоведение, окончил



 
 
 

в 1980г.) и на факультете журналистики МГУ им. М. В. Ло-
моносова. В 2005г. окончил вечернее отделение Дипломати-
ческой академии МИД России по специальности «Междуна-
родные отношения».

В  1985  г. защитил кандидатскую диссертацию на  тему:
«Европейский парламент в  политико-правовом механизме
сообщества». В 1991 г. – докторскую диссертацию на тему:
«Теоретические проблемы компьютерного права».

С 1980 г. работал в ИГП АН СССР. В 1991 г. – в аппара-
те помощника Президента СССР. В 1990 г. – исследовате-
лем в Институте перспективных русских исследований (Ин-
ститут Кеннана в США). С 17 марта 1993 г. – член Прези-
дентского Совета. В июне 1993 г. – помощник Президента
РФ. 6 января 1994 г. назначен помощником Президента РФ
по национальной безопасности (СВР и контрразведка). Ру-
ководил Комиссией по высшим воинским должностям, выс-
шим воинским званиям и  высшим специальным званиям
Совета по кадровой политике при Президенте РФ, создан-
ной в начале 1994 г. В 1996—1997 гг. – секретарь Совета
обороны РФ. С 1998г. – космонавт-испытатель РГНИИЦПК
им. Ю. А. Гагарина. С 2008 г. – член Научного совета при
Совете Безопасности Российской Федерации. Директор Ин-
ститута истории естествознания и техники им. С. И. Вави-
лова Российской академии наук.

Возглавляет Школу права СМИ, созданную при Фонде за-
щиты гласности (с 1994г.).



 
 
 

Сферу научных интересов Ю.  М.  Батурина составляют
проблемы теории и  философии права, конституционного
права, право массовой информации, компьютерного права,
международного космическое права.

Автор более двухсот научных трудов по  космонавтике,
физике, кибернетике, политологии и праву, в том числе бо-
лее полутора десятка монографий. Из опубликованных ра-
бот по правовым проблемам наиболее значимыми являют-
ся: «Социалистическое правовое государство: от идеи к осу-
ществлению (политико-правовой взгляд)» (М., 1989) (в со-
авт.); «Компьютерная преступность и  компьютерная без-
опасность» (М., 1991) (в соавт.); «Проблемы компьютерного
права» (М., 1991); «Эпоха Ельцина: Очерки политической
Истории» (М. 2001, 2011) (в соавтор.); «Закон о СМИ: на пе-
рекрестке веков и мнений» (М., 2004, в соавт.); «Конститу-
ционные этюды» (М., 2008).

Значительный интерес представляют работы Ю. А. Бату-
рина, посвященные анализу истории и содержания Консти-
туции РФ. В отличие от других исследователей он исполь-
зует игровой, синергетический подход к понимаю истории
конституционной реформы в России в конце XX века и при-
знает, что конституционный изоморфизм в реальной жизни
недостижим. По его мнению, конституционализм представ-
ляет собой общемировую ценность, выработанную на осно-
ве опыта, поэтому популяризация конституционных ценно-
стей является необходимым условием развития, совершен-



 
 
 

ствования правосознания народа.
Герой Российской Федерации.
ПН. Т. 3. С. 176—177.

БАХРАХ Демьян Николаевич (р. 30 октября 1932 г.) –
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ.

В 1955 г. окончил юридический факультет Пермского го-
сударственного университета. С  1958  по  1962  г. обучался
в заочной аспирантуре Всесоюзного юридического заочного
института (ВЮЗИ).

В 1963 г. под руководством Я. Н. Уманского подготовил
и защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Право за-
проса депутата местного совета в СССР». В 1972 г. – док-
торскую диссертацию на тему: «Административное принуж-
дение в СССР, его виды и основные тенденции развития».

С  1962  по  1979  г. работал на  юридическом факультете
Пермского государственного университета. С 1979 г. по на-
стоящее время работает в Свердловском юридическом ин-
ституте (ныне  – Уральская государственная юридическая
академия), где с 1979 по 2000 г. занимал должность заве-
дующего кафедрой административного права, а с 2000 г. –
профессора этой кафедры. В 1992 г. стал одним из учреди-
телей негосударственного вуза – Уральского института эко-
номики, управления и права. С 1993 до 2000 г. был ректо-
ром института, а в настоящее время – проректор по научной



 
 
 

работе и заведующий кафедрой административного, финан-
сового и информационного права.

Основная сфера научной деятельности профессора
Д. Н. Бахраха – вопросы теории административного права.

Д.  Н.  Бахрах опубликовал более 300  научных и  учеб-
но-методических работ, в том числе 3 монографии, 6 учеб-
ников, 11  учебных пособий, 9  брошюр. Наиболее значи-
мыми из  них являются монографии: «Советское законо-
дательство об административной ответственности» (Пермь,
1969); «Основные понятия теории социального управле-
ния» (Пермь, 1978); «Рассмотрение судами дел об админи-
стративных правонарушениях» (М., 2003) (в соавт.); учеб-
ники: «Таможенное право» (Екатеринбург, 1995) (в соавт.);
«Административное право» (М., 2000); брошюры: «Пра-
во запроса депутатов» (М., 1962), «Производство по делам
об административных правонарушениях» (М., 1989) (в со-
авт.). В соавторстве с другими учеными Д. Н. Бахрах подго-
товил «Комментарий к КоАП РФ» (М., 2002), учебник «Ад-
министративное право» (М., 2003, 2004, 2007, 2011), «Дей-
ствие норм права во времени: теория, законодательство, су-
деб. практика» (М.. 2004); «Государственная служба России.
Учебное пособие. (М., 2007); «Очерки теории российского
права» (М., 2008).

Наиболее весомый вклад им внесен в  разработку про-
блем предмета и источников административного права, си-
стемы субъектов административного права РФ, администра-



 
 
 

тивно-правовых статусов граждан и государственных служа-
щих, форм и методов деятельности государственной адми-
нистрации, принуждения по административному праву, ад-
министративно процессуальной деятельности и администра-
тивного судопроизводства.

ПН. Т. 3. С. 180—181.



 
 
 

 
БЕ

 
БЕЖЕНЦЫ – лица, в силу чрезвычайных обстоятельств

покинувшие страну, в которой они проживали.
По Закону РФ от 19 февраля 1993 г. «О беженцах» под

беженцем понимается прибывшее или желающее прибыть
на территорию РФ лицо, не имеющее гражданства РФ, ко-
торое было вынуждено или имеет намерение покинуть ме-
сто своего постоянного жительства на  территории другого
государства вследствие совершенного в отношении него на-
силия или преследования в  иных формах, либо реальной
опасности подвергнуться насилию или иному преследова-
нию по признаку расовой или национальной принадлежно-
сти, вероисповедания, языка, принадлежности к определен-
ной социальной группе или по политическим убеждениям.

Появление беженцев в РФ связано с последствиями раз-
вала СССР, военными конфликтами в Нагорном Карабахе,
Южной Осетии, Абхазии, Таджикистане, с преследованиями
русскоязычного населения в бывших республиках СССР.

В международном праве понятие «беженец» впервые бы-
ло введено в  договорах и  соглашениях, заключенных под
эгидой Лиги Наций. Например, «русские беженцы» в 1926 г.
определялись как «любые лица русского происхождения, ко-
торые не пользуются или более не пользуются защитой пра-
вительства Союза Советских Социалистических Республик



 
 
 

и не приобрели иного гражданства». В данном случае пре-
бывание лица за  пределами страны происхождения прямо
не  требовалось, но оно подразумевалось, поскольку целью
соглашений была выдача удостоверений личности для обес-
печения проезда и переселения.

Аналогичный подход был использован в  соглашениях
1936 г. о лицах, бежавших из Германии, получивших даль-
нейшее развитие в статье 1 Конвенции 1938 г. Под действие
этой статьи подпадали: лица, обладающие или обладавшие
германским гражданством и  не  обладающие другим граж-
данством, в отношении которых доказано, что они не поль-
зуются, юридически или фактически, защитой правитель-
ства Германии; лица без гражданства, на которых не распро-
страняются предыдущие конвенции или соглашения, кото-
рые покинули территорию Германии после поселения на ней
и  в  отношении которых доказано, что они не  пользуются,
юридически или фактически, защитой правительства Герма-
нии.

После второй мировой войны были приняты: Устав Меж-
дународной организации по делам беженцев (МОБ), Устав
Управления Верховного комиссара Организации Объеди-
ненный Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) и Конвен-
ция 1951 г. о статусе беженцев.

БЕЗБОРОДКО Александр Андреевич  (14 (25) марта
1747 – 6 (17) апреля 1799).



 
 
 

В  1765  г. окончил Киевскую духовную академию. Про-
ходил службу в  канцелярии правителя Малороссии графа
П. А. Румянцева. Во время русско-турецкой войны находил-
ся при ставке Румянцева, участвовал в Кагульском сраже-
нии. В  марте 1771  г. по  ходатайству главнокомандующего
получил чин полковника Киевского малороссийского пол-
ка. П. А. Румянцев рекомендовал его императрице Екатери-
не II в качестве секретаря.

В  период службы при дворе А.  А.  Безбородко проявил
свои способности в  области правоведения, делопроизвод-
ства, дипломатии, занимался изучением отдельных актуаль-
ных вопросов истории. Главная его обязанность заключа-
лась в составлении манифестов, именных указов и рескрип-
тов, резолюций на донесения правительственных учрежде-
ний, составлении конфиденциальных писем и т. д.

В 1776 г. им была написана история крымских татар, где
он высказал мысль о том, что независимость Крыма это фик-
ция и  его надобно присоединить к  России для обеспече-
ния спокойствия и безопасности на южных границах. Данная
идея была впоследствии реализована Г. А. Потемкиным.

А. А. Безбородко в самодержавии видел единственно воз-
можную для России форму правления. Это он объяснял об-
ширностью территории, многонациональным составом насе-
ления. Канцлер считал, что ослабление власти «навлекло бы
за собою отторжение многих провинций, ослабление госу-
дарства и безчисленныя народныя бедствия».



 
 
 

Определяя статус самодержавного государя, он отмечал,
что «власть дана ему безпредельная не  для того, чтобы
управлять делами по  прихотямприхотям, но  чтоб держать
в  почтении и  исполнении законы предков своих и  самим
им установленные». Фактически он говорит об ограничении
правления монарха законом: «Изрекши закон свой, он, так
сказать, сам его чтит и ему повинуется, дабы другие и помыс-
лить не смели, что они от того уклониться или избежать мо-
гут». Порядок занятия престола закрепленный в указе Павла
I, по мнению Безбородко, избавит государство «от замеша-
тельств и беспокойств». Одним из главных условий для им-
ператора российского, наследников престола и их супруг –
православная вера. Кроме существовавшего обряда короно-
вания Безбородко считал нелишним и принятие присяги го-
сударем, которая бы продемонстрировала народу «его непо-
рочное намерение царствовать во славу империи и во благо
общественное».

В суждениях о лучшем устройстве российского государ-
ства, о  правах сословий нашли отражение, господствовав-
шие во второй половине XVIII в. идеи просвещенного абсо-
лютизма. А. А. Безбородко продемонстрировал достаточно
высокий уровень развития политической и правовой мыс-
ли в правящих кругах российского общества и взаимосвязь
с европейским Просвещением.

ПП. Т. 6. С. 234—238.



 
 
 

БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИЙ – лицо, факт дли-
тельного отсутствия которого установлен в судебном поряд-
ке. Основная цель признания лица безвестно отсутствую-
щим  – защита его прав и  сохранение имущества; другая
цель – обеспечение интересов его кредиторов, а также лиц,
находившихся на его иждивении.

В  целях защиты имущества выбывших со  своего места
жительства лиц в римском праве суду предоставлялась пол-
ная свобода в оценке того, находятся ли они в живых. Однако
последующие толкователи римского права создали две си-
стемы постановлений относительно смерти безвестно отсут-
ствующего: систему предельного возраста и систему после-
явочной давности. Система предельного возраста основыва-
лась на том, что существует предельный срок жизни челове-
ка, по истечении которого безвестно отсутствующий предпо-
лагался умершим. Указанный срок определялся в 70 лет. Си-
стема послеявочной давности заключалась в том, что о дол-
говременном отсутствии делается заявление в  суде и, ес-
ли со времени этого заявления истекает установленная дав-
ность, например 10 лет, наступают те же юридические по-
следствия, как и при смерти безвестно отсутствующего.

В науке гражданского права бытуют разные точки зрения:
согласно одной из них основу института безвестного отсут-
ствия составляет презумпция смерти гражданина, по  дру-
гой – презумпция жизни, по третьей – это лишь констатация
невозможности решения вопроса о жизни или смерти дан-



 
 
 

ного лица. ГК РФ устанавливает, что гражданин может быть
по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвест-
но отсутствующим, если в течение года в месте его житель-
ства нет сведений о месте его пребывания. При невозмож-
ности установить день получения последних сведений об от-
сутствующем началом исчисления этого срока считается 1-
е число месяца, следующего за тем, в котором были полу-
чены последние сведения об отсутствующем, а в случае ес-
ли невозможно установить и месяц, исчисление срока отсут-
ствия начинается с 1 января следующего года (ст. 42 ГК РФ).

В случае явки или обнаружения гражданина, признанно-
го отсутствующим, суд отменяет решение о признании его
таковым. На этом основании отменяется и управление его
имуществом (ст. 44 ГК РФ).

Безвестное отсутствие имеет свои последствия и в семей-
ном праве. Если один из супругов признан судом безвест-
но отсутствующим, брак может быть расторгнут (в органах
загса) по заявлению другого супруга независимо от наличия
у них общих несовершеннолетних детей. В случае явки су-
пруга, объявленного судом умершим или признанного су-
дом безвестно отсутствующим, и отмены соответствующего
судебного решения брак может быть восстановлен органом
загса по совместному заявлению супругов, если другой су-
пруг не вступил в новый брак (ст. 26 СК).

БЕЗВИЗОВЫЙ ВЪЕЗД – въезд в государство без необ-



 
 
 

ходимости получения от  его компетентных властей визы.
Безвизовый порядок въезда (или въезда и выезда, если это
краткосрочная поездка, требующая обычно въездной-выезд-
ной визы) устанавливается, как правило, на  основе согла-
шения между государствами. Он может распространяться
лишь на определенные категории лиц (например, приезжа-
ющих по служебным делам) либо на всех граждан партне-
ра по соглашению. Безвизовый порядок не отменяет в прин-
ципе разрешительной системы въезда и  выезда, существу-
ющей во всех государствах, и не исключает необходимости
предъявления выездных документов (заграничного паспорта
и т.п.) на границе. Государства на основе соглашения могут
открывать свои границы. Обычно такие соглашения распро-
страняются на граждан договаривающихся государств.

БЕЗГРАЖДАНСТВО – юридическое положение лица,
потерявшего гражданство в одном государстве и не получив-
шего нового гражданства в другом.

Состояние безгражданства может наступать: 1) в резуль-
тате автоматической утраты гражданства, имеющей место
в силу закона и не сопровождающейся приобретением но-
вого гражданства в другом государстве; 2) в результате ли-
шения гражданства в силу судебного приговора или специ-
ального акта высших органов государственной власти или
управления, без последующего приобретения нового граж-
данства в другом государстве.



 
 
 

В  состоянии безгражданства могут оказаться также: 1)
женщина, вышедшая замуж за иностранца, не сохранившая
своего гражданства и не приобретшая гражданства мужа; 2)
дети, родившиеся от лиц, не имеющих гражданства, и не по-
лучившие впоследствии гражданства какого-либо государ-
ства.

Лица, не  имеющие гражданства («аполиды», «апатри-
ды»), не  пользуются избирательными и  иными права-
ми, предоставляемыми исключительно гражданам государ-
ства, правами и льготами, предоставляемыми иностранцам
по международным соглашениям, не имеют права на дипло-
матическую защиту со стороны какого-либо государства.

Состояние безгражданства в принципе считается исклю-
чением из нормального юридического статуса лица.

БЕЗОПАСНОСТЬ – совокупность условий и факторов,
создающих состояние защищенности жизненно важных ин-
тересов личности, общества и  государства от  внутренних
и внешних угроз.

К  основным объектам безопасности относятся: права
и свободы личности, общество и его материальные и духов-
ные ценности, государство и суверенитет и целостность.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ И  ПРАВА ЧЕЛО-
ВЕКА

В  конце XX в. широкое распространение во  всем ми-



 
 
 

ре, в  том числе и  в  России, получило понятие «безопас-
ность» в самых разнообразных его проявлениях. Словосо-
четания «национальная безопасность», «общественная без-
опасность», «экономическая безопасность», «экологическая
безопасность», «информационная безопасность» стали ис-
пользоваться в официальных документах, научных работах,
средствах массовой информации.

Официальное понятие «безопасность» сформулировано
в Законе РФ «О безопасности» от 5 марта 1992  г. №2446
—1: «состояние защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз».

БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКА УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА   – рассматривается в  качестве
необходимого условия принятия законных и обоснованных
решений по уголовному делу. Безопасность судьи, прокуро-
ра, следователя, защитника, обвиняемого, подозреваемого,
потерпевшего, свидетеля, эксперта и других участников уго-
ловно-процессуальных отношений представляет собой со-
стояние защищенности свободы, жизни, здоровья и имуще-
ства перечисленных субъектов от незаконных посягательств.

БЕЗРАБОТНЫЕ  – трудоспособные граждане, которые
не имеют работы и заработка, зарегистрированы в службе за-
нятости в целях поиска подходящей работы и готовы присту-



 
 
 

пить к ней. Решение о признании гражданина безработным
принимается службой занятости по месту жительства граж-
данина не позднее 11 дней с момента предъявления служ-
бе занятости паспорта, трудовой книжки или документов,
их заменяющих, а  также документов, удостоверяющих его
профессиональную квалификацию, справки о среднем зара-
ботке за последние два месяца по последнему месту рабо-
ты, а для впервые ищущих работу и не имеющих профессии
(специальности) – паспорта и документа об образовании.

В соответствии со ст. 3 Закона о занятости безработными
признаются граждане, которые: а) трудоспособны; б) не име-
ют работы и заработка; в) зарегистрированы в органах заня-
тости в целях поиска подходящей работы; г) ищут работу; д)
готовы приступить к ней.

Трудоспособность граждан определяется их возрастом
и состоянием здоровья. Не могут быть признаны безработ-
ными граждане, не достигшие 16 лет, а также те, кому в соот-
ветствии с пенсионным законодательством Российской Фе-
дерации назначена пенсия по старости.

БЕЛАРУСЬ – Республика Белоруссия. Государство в Во-
сточной Европе. Территория – 207,6 тыс. кв. км. Столица –
г. Минск. Население – 10,3 млн. чел. (1995 г.), 80% населе-
ния – белорусы, 13,6% – русские, 4,1% – поляки. Государ-
ственные языки – белорусский и русский.

Унитарное государство. Территория делится на области,



 
 
 

районы, города и  иные административно-территориальные
единицы.

Действующая Конституция принята 15  марта 1994  г.
парламентским путем. В  ноябре 1996  г. 70,5% избирате-
лей на  референдуме высказались за  президентский вари-
ант новой редакции Конституции, предусматривающий су-
щественное расширение полномочий главы государства. Од-
нопалатный парламент был заменен на двухпалатный.

По форме правления – суперпрезидентская республика.
Политический режим – демократия в процессе становления.

Система органов власти
Законодательная власть принадлежит парламенту  – На-

циональному собранию Республики, состоящему из Палаты
представителей и Совета Республики.

Срок полномочий парламента – четыре года.
Любой закон сначала принимается Палатой представи-

телей, а  затем одобряется Советом Республики. Отвергну-
тый Советом Республики закон считается принятым Пала-
той представителей при условии, что за него проголосовало
не менее двух третей от полного состава палаты.

Глава государства – Президент Республики, избираемый
на  пять лет непосредственно народом Республики. Одно
и то же лицо может быть Президентом не более двух сроков.

Полномочия Президента Беларуси – одни из самых ши-
роких в мире. Он назначает республиканские референдумы,
очередные и  внеочередные выборы в  Палату представите-



 
 
 

лей, Совет Республики и местные представительные органы;
распускает палаты в случаях и в порядке, предусмотренных
Конституцией; назначает шесть членов Центральной комис-
сии по выборам и проведению республиканских референду-
мов; с согласия Совета Республики назначает Председателя
Центральной комиссии, Генерального прокурора, председа-
теля и членов правления Национального банка, освобожда-
ет указанных лиц от должности с уведомлением Совета Рес-
публики; самостоятельно назначает на должность и освобож-
дает от должности Председателя Комитета государственного
контроля.

Большие полномочия принадлежат Президенту в  обла-
сти законодательства. Он осуществляет право законодатель-
ной инициативы, подписывает законы, обладает правом ве-
то, издает декреты, имеющие силу законов (см. выше), указы
и распоряжения, имеющие обязательную силу на всей тер-
ритории Республики.

Президент осуществляет полный контроль над деятельно-
стью исполнительной власти.

Исполнительную власть в  Беларуси осуществляет Пра-
вительство – Совет Министров Республики – центральный
орган государственного управления. Правительство в своей
деятельности подотчетно Президенту и ответственно перед
парламентом.

Руководители местных исполнительных и распорядитель-
ных органов назначаются и  освобождаются от  должности



 
 
 

Президентом или в установленном им порядке и утвержда-
ются в должности соответствующими местными Советами
депутатов.

Общая характеристика правовой системы
Современная правовая система Республики входит в ро-

мано-германскую правовую семью, образуя в  ней (вместе
с Россией и другими республиками СНГ) самостоятельную
«евразийскую» группу.

С начала 1990-х гг. правовая система Беларуси пережива-
ет коренную трансформацию. В 1994 г. принята новая Кон-
ституция, в  1997  г.  – Кодекс о  недрах; в  1998  г.  – Граж-
данский кодекс, Водный кодекс, Таможенный кодекс, Хозяй-
ственный процессуальный кодекс; в 1999 г. – Уголовный ко-
декс, Кодекс о земле, Кодекс о браке и семье, Гражданский
процессуальный, Воздушный, Жилищный, Трудовой кодек-
сы.

Конституция Беларуси 1994 г., единственная из всех но-
вейших основных законов, предусматривает институт отзы-
ва депутатов парламента.

Основным источником права в Беларуси являются законы
и другие нормативные правовые акты.

Судебный прецедент, как и в других странах романо-гер-
манской семьи, не является источником права. Однако разъ-
яснения Пленума Верховного суда по вопросам применения
законодательства являются обязательными для судов.

Близкое к судебным прецедентам место в системе источ-



 
 
 

ников права занимают акты Конституционного суда.
В соответствии со ст. 8 Конституции Республика призна-

ет приоритет общепризнанных принципов международного
права и обеспечивает соответствие им законодательства.

Гражданское и смежные с ним отрасли права
Современное гражданское право Беларуси сформирова-

лось в  результате политических и  экономических реформ
1990-х гг. Основы гражданско-правовых и  хозяйственных
отношений установлены в ст. 13 Конституции 1994 г. Соб-
ственность может быть государственной и  частной. Госу-
дарство предоставляет всем равные права для осуществле-
ния хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещен-
ной законом, и гарантирует равную защиту и равные усло-
вия для развития всех форм собственности. Недра, воды, ле-
са составляют исключительную собственность государства.
Земли сельскохозяйственного назначения также принадле-
жат государству.

В ноябре 1996 г. на референдуме граждане поддержали
предложение Президента Республики о  запрете свободной
купли-продажи земли.

Коренная реформа гражданского законодательства, про-
водившаяся с начала 1990-х гг., вступила в  завершающую
стадию с принятием нового Гражданского кодекса Респуб-
лики от 1998 г.

Вслед за  Конституцией ГК предусматривает только две
формы собственности: частную и  государственную. Субъ-



 
 
 

ектами последней могут быть Республика и  администра-
тивно-территориальные единицы. Таким образом, в отличие
от РФ отсутствует муниципальная собственность.

В 1990-е гг. в Беларуси принято обширное законодатель-
ство, создающее правовую базу для предпринимательской
деятельности.

Земельные отношения в  Беларуси регулируются Кодек-
сом о земле от 4 января 1999 г. Согласно ст. 2 кодекса соб-
ственность на землю выступает в государственной и частной
формах. Земли сельскохозяйственного назначения находят-
ся в собственности государства.

Гражданам Беларуси земельные участки могут предостав-
ляться в пожизненное наследуемое владение.

Купля-продажа частной земли в  Беларуси запрещена.
Граждане и юридические лица могут отчуждать земельные
участки только государству.

Основным источником семейного права является новый
Кодекс о браке и семье от 9 июля 1999 г. Так же как и в РФ,
он отражает более либеральный подход к  регулированию
брачно-семейных отношений, сокращение в семейном зако-
нодательстве императивных норм. Наиболее ярким свиде-
тельством этого является введение института брачного до-
говора (ст. 13).

Уголовное право и процесс
9 июля 1999 г. УК 1960 г., действовавший с многочислен-

ными изменениями и  дополнениями, заменен новым Уго-



 
 
 

ловным кодексом Республики.
Преступления в зависимости от характера и степени об-

щественной опасности подразделяются в УК РБ на преступ-
ления, не представляющие большой общественной опасно-
сти, менее тяжкие и особо тяжкие (п. 1 ст. 12).

Среди обстоятельств, исключающих преступность дея-
ния, УК РБ выделяет пребывание среди соучастников пре-
ступления по специальному заданию (ст. 38), что неизвестно
УК РФ.

В качестве видов наказания кодекс (ст. 48) предусматри-
вает общественные работы; штраф; лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной де-
ятельностью; исправительные работы; ограничение по воен-
ной службе; арест; ограничение свободы; направление в дис-
циплинарную воинскую часть; лишение свободы; пожизнен-
ное заключение; смертная казнь. Кроме основных, могут
применяться дополнительные наказания: лишение воинско-
го или специального звания и конфискация имущества.

В Особенной части УК на первое место поставлен раз-
дел «Преступления против мира, безопасности человечества
и военные преступления», за которым следует раздел «Пре-
ступления против человека», что более правильно отража-
ет соотношения охраняемых уголовным законом ценностей
(в УК РФ преступления против мира и безопасности чело-
вечества включены в последний раздел).

Уголовный процесс в Беларуси регулируется УПК 1999 г.,



 
 
 

заменившим УПК 1960 г. Согласно Конституции дела в су-
дах рассматриваются коллегиально, а в предусмотренных за-
коном случаях – единолично судьями (ст. 113). Разбиратель-
ство дел во всех судах открытое. Слушание в закрытом су-
дебном заседании допускается лишь в случаях, определен-
ных законом, с соблюдением всех правил судопроизводства
(ст. 114). Правосудие осуществляется на основе состязатель-
ности и равенства сторон в процессе (ст. 115).

Конституция Республики Беларусь
1994 года
Мы, народ Республики (Беларуси), исходя из ответствен-

ности за настоящее и будущее Беларуси, сознавая себя пол-
ноправным субъектом мирового сообщества и подтверждая
свою приверженность общечеловеческим ценностям, осно-
вываясь на своем неотъемлемом праве на самоопределение,
опираясь на  многовековую историю развития белорусской
государственности, стремясь утвердить права и  свободы
каждого гражданина Республики, желая обеспечить граж-
данское согласие, незыблемые устои народовластия и право-
вого государства, принимаем настоящую Конституцию – Ос-
новной Закон Республики.

Раздел I. Основы конституционного строя
Статья 1. Республика – унитарное демократическое соци-

альное правовое государство.
Республика обладает верховенством и  полнотой власти

на своей территории, самостоятельно осуществляет внутрен-



 
 
 

нюю и внешнюю политику.
Республика Беларусь защищает свою независимость

и  территориальную целостность, конституционный строй,
обеспечивает законность и правопорядок.

Статья 2. Человек, его права, свободы и гарантии их реа-
лизации являются высшей ценностью и целью общества и го-
сударства.

Государство ответственно перед гражданином за создание
условий для свободного и  достойного развития личности.
Гражданин ответствен перед государством за неукоснитель-
ное исполнение обязанностей, возложенных на него Консти-
туцией.

Статья 3. Единственным источником государственной
власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь яв-
ляется народ. Народ осуществляет свою власть непосред-
ственно, через представительные и иные органы в формах
и пределах, определенных Конституцией.

Любые действия по изменению конституционного строя
и достижению государственной власти насильственными ме-
тодами, а также путем иного нарушения законов Республики
Беларусь наказываются согласно закону.

Статья 4. Демократия в Республике Беларусь осуществ-
ляется на  основе многообразия политических институтов,
идеологий и мнений.

Идеология политических партий, религиозных или иных
общественных объединений, социальных групп не  может



 
 
 

устанавливаться в качестве обязательной для граждан.
Статья 5. Политические партии, другие общественные

объединения, действуя в рамках Конституции и законов Рес-
публики Беларусь, содействуют выявлению и выражению по-
литической воли граждан, участвуют в выборах.

Политические партии и другие общественные объедине-
ния имеют право пользоваться государственными средства-
ми массовой информации в порядке, определенном законо-
дательством.

Запрещается создание и деятельность политических пар-
тий, а равно других общественных объединений, имеющих
целью насильственное изменение конституционного строя
либо ведущих пропаганду войны, социальной, националь-
ной, религиозной и расовой вражды.

Статья 6. Государственная власть в Республике Беларусь
осуществляется на  основе разделения ее на  законодатель-
ную, исполнительную и судебную.

Государственные органы в  пределах своих полномочий
самостоятельны: они взаимодействуют между собой, сдер-
живают и уравновешивают друг друга.

Статья 7. В Республике Беларусь устанавливается прин-
цип верховенства права.

Государство, все его органы и должностные лица действу-
ют в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней
актов законодательства.

Правовые акты или их отдельные положения, признанные



 
 
 

в установленном законом порядке противоречащими поло-
жениям Конституции, не имеют юридической силы.

Нормативные акты государственных органов публикуют-
ся или доводятся до всеобщего сведения иным предусмот-
ренным законом способом.

Статья 8. Республика Беларусь признает приоритет обще-
признанных принципов международного права и обеспечи-
вает соответствие им законодательства.

Республика Беларусь в соответствии с нормами междуна-
родного права может на добровольной основе входить в меж-
государственные образования и выходить из них.

Не  допускается заключение международных договоров,
которые противоречат Конституции.

Статья 9. Территория Республики Беларусь является есте-
ственным условием существования и  пространственным
пределом самоопределения народа, основой его благососто-
яния и суверенитета Республики Беларусь.

Территория Беларуси едина и неотчуждаема.
Территория делится на области, районы, города и иные

административно-территориальные единицы. Администра-
тивно-территориальное деление государства определяется
законодательством.

Статья 10. Гражданину Республики Беларусь гарантиру-
ется защита и покровительство государства как на террито-
рии Беларуси, так и за ее пределами.

Никто не может быть лишен гражданства Республики Бе-



 
 
 

ларусь или права изменить гражданство.
Гражданин Республики Беларусь не  может быть выдан

иностранному государству, если иное не  предусмотрено
международными договорами Республики Беларусь.

Приобретение и утрата гражданства осуществляются в со-
ответствии с законом.

Статья 11. Иностранные граждане и лица без гражданства
на  территории Беларуси пользуются правами и  свободами
и исполняют обязанности наравне с гражданами Республики
Беларусь, если иное не определено Конституцией, законами
и международными договорами.

Статья 12. Республика Беларусь может предоставлять
право убежища лицам, преследуемым в других государствах
за  политические, религиозные убеждения или националь-
ную принадлежность.

Статья 13. Собственность может быть государственной
и частной.

Государство предоставляет всем равные права для осу-
ществления хозяйственной и иной деятельности, кроме за-
прещенной законом, и гарантирует равную защиту и равные
условия для развития всех форм собственности.

Государство способствует развитию кооперации.
Государство гарантирует всем равные возможности сво-

бодного использования способностей и имущества для пред-
принимательской и иной не запрещенной законом экономи-
ческой деятельности.



 
 
 

Государство осуществляет регулирование экономической
деятельности в интересах человека и общества; обеспечива-
ет направление и координацию государственной и частной
экономической деятельности в социальных целях.

Недра, воды, леса составляют исключительную собствен-
ность государства. Земли сельскохозяйственного назначе-
ния находятся в собственности государства.

Законом могут быть определены и  другие объекты, ко-
торые находятся только в собственности государства, либо
установлен особый порядок перехода их в частную собствен-
ность, а  также закреплено исключительное право государ-
ства на осуществление отдельных видов деятельности.

Государство гарантирует трудящимся право принимать
участие в  управлении предприятиями, организациями
и учреждениями с целью повышения эффективности их ра-
боты и улучшения социально-экономического уровня жиз-
ни.

Статья 14. Государство регулирует отношения между со-
циальными, национальными и другими общностями на ос-
нове принципов равенства перед законом, уважения их прав
и интересов.

Отношения в социально-трудовой сфере между органами
государственного управления, объединениями нанимателей
и профессиональными союзами осуществляются на принци-
пах социального партнерства и взаимодействия сторон.

Статья 15. Государство ответственно за сохранение исто-



 
 
 

рико-культурного и духовного наследия, свободное развитие
культур всех национальных общностей, проживающих в Рес-
публике Беларусь.

Статья 16. Религии и вероисповедания равны перед зако-
ном.

Взаимоотношения государства и религиозных организа-
ций регулируются законом с учетом их влияния на форми-
рование духовных, культурных и государственных традиций
белорусского народа.

Запрещается деятельность религиозных организаций, их
органов и представителей, которая направлена против суве-
ренитета Республики Беларусь, ее конституционного строя
и гражданского согласия либо сопряжена с нарушением прав
и свобод граждан, а также препятствует исполнению граж-
данами их государственных, общественных, семейных обя-
занностей или наносит вред их здоровью и нравственности.

Статья 17. Государственными языками в Республике Бе-
ларусь являются белорусский и русский языки.

Статья 18. Республика Беларусь в своей внешней полити-
ке исходит из принципов равенства государств, непримене-
ния силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного
урегулирования споров, невмешательства во внутренние де-
ла и других общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права.

Республика Беларусь ставит целью сделать свою террито-
рию безъядерной зоной, а государство – нейтральным.



 
 
 

Статья 19. Символами Республики Беларусь как суверен-
ного государства являются ее Государственный флаг, Госу-
дарственный герб и Государственный гимн.

Статья 20. Столица Республики Беларусь – город Минск.
Статус города Минска определяется законом.
Раздел II. Личность, общество, государство
Статья 21. Обеспечение прав и свобод граждан Республи-

ки Беларусь является высшей целью государства.
Каждый имеет право на достойный уровень жизни, вклю-

чая достаточное питание, одежду, жилье и постоянное улуч-
шение необходимых для этого условий.

Государство гарантирует права и свободы граждан Бела-
руси, закрепленные в Конституции, законах и предусмотрен-
ные международными обязательствами государства.

Статья 22. Все равны перед законом и имеют право без
всякой дискриминации на равную защиту прав и законных
интересов.

Статья 23. Ограничение прав и свобод личности допус-
кается только в случаях, предусмотренных законом, в инте-
ресах национальной безопасности, общественного порядка,
защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод
других лиц.

Никто не может пользоваться преимуществами и приви-
легиями, противоречащими закону.

Статья 24. Каждый имеет право на жизнь.
Государство защищает жизнь человека от любых проти-



 
 
 

воправных посягательств.
Смертная казнь до ее отмены может применяться в  со-

ответствии с  законом как исключительная мера наказания
за особо тяжкие преступления и только согласно приговору
суда.

Статья 25. Государство обеспечивает свободу, неприкос-
новенность и достоинство личности. Ограничение или ли-
шение личной свободы возможно в случаях и порядке, уста-
новленных законом.

Лицо, заключенное под стражу, имеет право на судебную
проверку законности его задержания или ареста.

Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесче-
ловечному либо унижающему его достоинство обращению
или наказанию, а также без его согласия подвергаться меди-
цинским или иным опытам.

Статья 26. Никто не может быть признан виновным в пре-
ступлении, если его вина не будет в предусмотренном зако-
ном порядке доказана и установлена вступившим в закон-
ную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказы-
вать свою невиновность.

Статья 27. Никто не должен принуждаться к даче показа-
ний и объяснений против самого себя, членов своей семьи,
близких родственников. Доказательства, полученные с нару-
шением закона, не имеют юридической силы.

Статья 28. Каждый имеет право на защиту от незаконного
вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посяга-



 
 
 

тельства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных
сообщений, на его честь и достоинство.

Статья 29. Неприкосновенность жилища и иных законных
владений граждан гарантируется. Никто не имеет права без
законного основания войти в жилище и иное законное вла-
дение гражданина против его воли.

Статья 30. Граждане Республики Беларусь имеют право
свободно передвигаться и выбирать место жительства в пре-
делах Республики Беларусь, покидать ее и беспрепятственно
возвращаться обратно.

Статья 31. Каждый имеет право самостоятельно опреде-
лять свое отношение к религии, единолично или совместно
с другими исповедовать любую религию или не исповедовать
никакой, выражать и распространять убеждения, связанные
с отношением к религии, участвовать в отправлении религи-
озных культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных законом.

Статья 32. Брак, семья, материнство, отцовство и детство
находятся под защитой государства.

Женщина и  мужчина по  достижении брачного возраста
имеют право на добровольной основе вступить в брак и со-
здать семью. Супруги равноправны в семейных отношениях.

Родители или лица, их заменяющие, имеют право и обя-
заны воспитывать детей, заботиться об их здоровье, разви-
тии и обучении. Ребенок не должен подвергаться жестокому
обращению или унижению, привлекаться к работам, кото-
рые могут нанести вред его физическому, умственному или



 
 
 

нравственному развитию. Дети обязаны заботиться о роди-
телях, а также о лицах, их заменяющих, и оказывать им по-
мощь.

Дети могут быть отделены от своей семьи против воли ро-
дителей и других лиц, их заменяющих, только на основании
решения суда, если родители или другие лица, их заменяю-
щие, не выполняют своих обязанностей.

Женщинам обеспечивается предоставление равных
с мужчинами возможностей в получении образования и про-
фессиональной подготовке, в труде и продвижении по служ-
бе (работе), в общественно-политической, культурной и дру-
гих сферах деятельности, а  также создание условий для
охраны их труда и здоровья.

Молодежи гарантируется право на  ее духовное, нрав-
ственное и физическое развитие.

Государство создает необходимые условия для свободно-
го и эффективного участия молодежи в политическом, со-
циальном, экономическом и культурном развитии.

Статья 33. Каждому гарантируется свобода мнений, убеж-
дений и их свободное выражение.

Никто не  может быть принужден к  выражению своих
убеждений или отказу от них.

Монополизация средств массовой информации государ-
ством, общественными объединениями или отдельными
гражданами, а также цензура не допускаются.

Статья 34. Гражданам Республики Беларусь гарантирует-



 
 
 

ся право на получение, хранение и распространение полной,
достоверной и своевременной информации о деятельности
государственных органов, общественных объединений, о по-
литической, экономической, культурной и международной
жизни, состоянии окружающей среды.

Государственные органы, общественные объединения,
должностные лица обязаны предоставить гражданину Рес-
публики Беларусь возможность ознакомиться с материала-
ми, затрагивающими его права и законные интересы.

Пользование информацией может быть ограничено зако-
нодательством в целях защиты чести, достоинства, личной
и семейной жизни граждан и полного осуществления ими
своих прав.

Статья 35. Свобода собраний, митингов, уличных ше-
ствий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих пра-
вопорядок и права других граждан Республики Беларусь, га-
рантируется государством. Порядок проведения указанных
мероприятий определяется законом.

Статья 36. Каждый имеет право на свободу объединений.
Судьи, прокурорские работники, сотрудники органов

внутренних дел, Комитета государственного контроля, орга-
нов безопасности, военнослужащие не могут быть членами
политических партий и других общественных объединений,
преследующих политические цели.

Статья 37. Граждане Республики Беларусь имеют право
участвовать в решении государственных дел как непосред-



 
 
 

ственно, так и через свободно избранных представителей.
Непосредственное участие граждан в управлении делами

общества и государства обеспечивается проведением рефе-
рендумов, обсуждением проектов законов и вопросов рес-
публиканского и местного значения, другими определенны-
ми законом способами.

В  порядке, установленном законодательством, граждане
Республики Беларусь принимают участие в обсуждении во-
просов государственной и общественной жизни на респуб-
ликанских и местных собраниях.

Статья 38. Граждане Республики Беларусь имеют право
свободно избирать и  быть избранными в  государственные
органы на основе всеобщего, равного, прямого или косвен-
ного избирательного права при тайном голосовании.

Статья 39. Граждане Республики Беларусь в соответствии
со своими способностями, профессиональной подготовкой
имеют право равного доступа к любым должностям в госу-
дарственных органах.

Статья 40. Каждый имеет право направлять личные или
коллективные обращения в государственные органы.

Государственные органы, а также должностные лица обя-
заны рассмотреть обращение и  дать ответ по  существу
в определенный законом срок. Отказ от рассмотрения по-
данного заявления должен быть письменно мотивирован-
ным.

Статья 41. Гражданам Республики Беларусь гарантирует-



 
 
 

ся право на труд как наиболее достойный способ самоутвер-
ждения человека, то есть право на выбор профессии, рода
занятий и работы в соответствии с призванием, способностя-
ми, образованием, профессиональной подготовкой и с уче-
том общественных потребностей, а также на здоровые и без-
опасные условия труда.

Государство создает условия для полной занятости насе-
ления. В случае незанятости лица по не зависящим от него
причинам ему гарантируется обучение новым специально-
стям и  повышение квалификации с  учетом общественных
потребностей, а  также пособие по  безработице в  соответ-
ствии с законом.

Граждане имеют право на защиту своих экономических
и  социальных интересов, включая право на  объединение
в профессиональные союзы, заключение коллективных до-
говоров (соглашений) и право на забастовку.

Принудительный труд запрещается, кроме работы или
службы, определяемой приговором суда или в соответствии
с законом о чрезвычайном и военном положении.

Статья 42. Лицам, работающим по  найму, гарантирует-
ся справедливая доля вознаграждения в экономических ре-
зультатах труда в соответствии с его количеством, качеством
и общественным значением, но не ниже уровня, обеспечи-
вающего им и их семьям свободное и достойное существо-
вание.

Женщины и мужчины, взрослые и несовершеннолетние



 
 
 

имеют право на равное вознаграждение за труд равной цен-
ности.

Статья 43. Трудящиеся имеют право на отдых. Для рабо-
тающих по найму это право обеспечивается установлением
рабочей недели, не  превышающей 40  часов, сокращенной
продолжительностью работы в ночное время, предоставле-
нием ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельно-
го отдыха.

Статья 44. Государство гарантирует каждому право соб-
ственности и содействует ее приобретению.

Собственник имеет право владеть, пользоваться и  рас-
поряжаться имуществом как единолично, так и  совместно
с другими лицами. Неприкосновенность собственности, пра-
во ее наследования охраняются законом.

Собственность, приобретенная законным способом, за-
щищается государством.

Государство поощряет и  охраняет сбережения граждан,
создает гарантии возврата вкладов.

Принудительное отчуждение имущества допускается
лишь по мотивам общественной необходимости при соблю-
дении условий и порядка, определенных законом, со свое-
временным и полным компенсированием стоимости отчуж-
денного имущества, а также согласно постановлению суда.

Осуществление права собственности не должно противо-
речить общественной пользе и безопасности, наносить вреда
окружающей среде, историко-культурным ценностям, ущем-



 
 
 

лять права и защищаемые законом интересы других лиц.
Статья 45. Гражданам Республики Беларусь гарантирует-

ся право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение
в государственных учреждениях здравоохранения.

Государство создает условия доступного для всех граждан
медицинского обслуживания.

Право граждан Республики Беларусь на  охрану здоро-
вья обеспечивается также развитием физической культуры
и спорта, мерами по оздоровлению окружающей среды, воз-
можностью пользования оздоровительными учреждениями,
совершенствованием охраны труда.

Статья 46. Каждый имеет право на благоприятную окру-
жающую среду и на возмещение вреда, причиненного нару-
шением этого права.

Государство осуществляет контроль за рациональным ис-
пользованием природных ресурсов в целях защиты и улуч-
шения условий жизни, а  также охраны и  восстановления
окружающей среды.

Статья 47. Гражданам Республики Беларусь гарантирует-
ся право на социальное обеспечение в старости, в случае бо-
лезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кор-
мильца и в других случаях, предусмотренных законом. Го-
сударство проявляет особую заботу о ветеранах войны и тру-
да, а также о лицах, утративших здоровье при защите госу-
дарственных и общественных интересов.
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