
Ubi concordia, ibi victoria.
Где согласие — там победа.
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ВВЕДЕНИЕ
Разрешение конфликта 

в различных нормативных системах: 
право, дискурс, философия. Психология, история
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Летяев Валерий Алексеевич, 
Тахтарова Светлана Салаватовна

Замûсел этой книги родилсÿ в дискуссионном формате между-
народной нау÷но-практи÷еской конференции «Èнституционализа-
циÿ конфликта как средство обеспе÷ениÿ þриди÷еской и социальной 
безопасности», прошедшей в мае 2011 г. Ó÷редители конференции: 
Âолжский гуманитарнûй институт (филиал) Âолго градского госу-
дарственного университета, Ñаратовскаÿ государственнаÿ академиÿ 
права, общероссийской общественной организации «Àссоциациÿ 
þристов Ðоссии». Ìеждисциплинарность самой проблемû приве-
ла нас к необходимости поиска и междисциплинарнûх ответов в ее 
исследовании. Поэтому и бûли приглашенû специалистû в обла-
сти лингвистики, филологии, философии, психологии, истории и 
þриспруденции. Что касаетсÿ последней, то это бûли представители 
разнûх отраслей права и, коне÷но, в области теории и истории пра-
ва и государства. Îбсуждение привлекло внимание у÷енûх, помимо 
Ðоссии, также ÑШÀ, Âеликобритании и Ãермании.

Èсториÿ ÷елове÷ества с древних времен до настоÿщего вре-
мени убедительно доказûвает, ÷то конфликтû также неизбеж-
нû, как неизбежно само взаимодействие лþдей между собой. 
По справедливому заме÷аниþ американского психолога Б. Âула, 
жизнь — это процесс решениÿ бесконе÷ного ÷исла конфликтов. 
Человек не может избежать их. Îн может только решить, у÷аство-
вать в вûработке их решений или оставить это другим.

Êонфликтность в ÷елове÷еских отношениÿх порождена са-
мой специфи÷ностьþ общественнûх отношений, в которûх 
заложена противоре÷ивость, вследствие многообразиÿ инте-
ресов в обществе. Это ведет к их взаимодействиþ, к консолида-
ции или к проблеме, котораÿ, в дальнейшем вûводит общество 
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на институционализациþ возникшего конфликта. Îна востребует 
социальнûй опûт, а также ÷ерез предлагаемûе разнûми отраслÿ-
ми нау÷нûх знаний форматû. Èнтерес представлÿет в этой свÿзи 
проблема возможности, достато÷ности и необходимости социаль-
ного конфликта длÿ развитиÿ общественнûх отношений. Поиск 
согласованиÿ интересов (институционализации конфликта) в раз-
нûх гуманитарнûх науках разли÷ен, поскольку разли÷ен сам их 
нау÷нûй инструментарий. Òем не менее ÿвственнû закономерно-
сти в подходах. Этому и посвÿщена представленнаÿ монографиÿ.

Проблема конфликта как жизненного феномена вклþ÷ена в 
сферу исследовательских интересов у÷енûх разнûх нау÷нûх об-
ластей — социологов, þристов, психологов, педагогов и лингви-
стов. Àктивное изу÷ение разли÷нûх аспектов конфликта привело 
к формированиþ специальнûх направлений в рамках отдельнûх 
нау÷нûх парадигм — психологи÷еской, þриди÷еской, этнокуль-
турной, педагоги÷еской и ре÷евой конфликтологии.

Êоммуникативнûй конфликт можно с полнûм основани-
ем отнести к фундаментальнûм лингвисти÷еским понÿтиÿм. 
Â рамках лингвисти÷еской науки особûй интерес представлÿет 
ре÷еваÿ специфика конфликта как проÿвление взаимодействиÿ 
разли÷нûх факторов, как внешних, социальнûх, так и внутрен-
них,  индивидуально-ли÷ностнûх. Îдной из важнейших зада÷ 
ре÷евой, или коммуникативной, конфликтологии ÿвлÿетсÿ уста-
новление отрицательного денотативного пространства ре÷евого 
общениÿ и факторов, обусловливаþщих зарождение, развитие и 
разрешение коммуникативного конфликта. Ðешение такой зада-
÷и невозможно без определениÿ природû конфликта, при÷ин его 
возникновениÿ, видов конфликта, а также вûÿвлениÿ средств и 
способов, используемûх коммуникантами длÿ обеспе÷ениÿ или 
разрушениÿ гармони÷ного общениÿ.

Â настоÿщее времÿ аксиомати÷нûм ÿвлÿетсÿ тот факт, 
÷то конфликт может возникнуть только в процессе общениÿ. 
Противо положность позиций или мûсленное действие, не по-
лу÷ившее вербального или невербального вûражениÿ, не может 
вûступать показателем на÷авшегосÿ конфликта, и нет конфлик-
та, если действует только один у÷астник. Âместе с тем, по мне-
ниþ Í.Â. Ãолева, лþбой ре÷евой акт, в сущности, конфликтен. 
Â антропоцентри÷еском плане конфликтность проÿвлÿетсÿ, пре-
жде всего, во взаимодействии субъектов ре÷евûх произведений; 
автора, которûй стремитсÿ к неограни÷енному самовûраже-
ниþ, и адресата, ожидаþщего в коммуникации такуþ ре÷евуþ 
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продукциþ, котораÿ ему удобна в коммуникативном плане (пре-
жде всего, понÿтна) и комфортна в морально-психологи÷еском 
плане 1. Ñ данной трактовкой общениÿ солидарен Í.Ã. Êомлев, 
согласно которому, конфликт отсутствует только в двух слу÷а-
ÿх: при идеально слаженной интеракции на основании полного 
взаимного соответствиÿ стратеги÷еских и такти÷еских интересов 
общаþщихсÿ и при отсутствии всÿкого контакта между ними 2.

Â рамках ре÷евой конфликтологии разли÷аþт такие ÿвлениÿ, 
как коммуникативнûй сбой (Е.Â. Паду÷ева), коммуникативнûй 
провал (Ò.Â. Шмелева), коммуникативнаÿ неуда÷а (Б.Ю. Ãоро-
децкий, È.Ì. Êобозева, È.Ã. Ñабурова, Е.À. Земскаÿ, Î.П. Ерма-
кова), коммуникативнаÿ помеха (Ò.À. Ëадûженскаÿ), ÿзûковой 
конфликт (Ñ.Ã. Èльенко), ре÷евой конфликт (Â.Ñ. Òретьÿкова). 
Óказаннûе феноменû характеризуþт сферу негативной комму-
никативной интеракции. При этом следует отметить, ÷то не всÿ-
каÿ коммуникативнаÿ неуда÷а вûрастает в конфликт. Êонфликт 
предполагает столкновение сторон, состоÿние противоборства 
собеседников в процессе общениÿ по поводу несовпадаþщих ин-
тересов, установок, коммуникативнûх намерений, которûе вû-
ÿвлÿþтсÿ в ситуации общениÿ. Ðе÷евой конфликт имеет место 
в том слу÷ае, если одна из сторон в ущерб другой сознательно и 
активно совершает ре÷евûе действиÿ, которûе могут вûражатьсÿ 
соответствуþщими — негативнûми — средствами ÿзûка и ре÷и. 
Êак отме÷ает Ê.Ô. Ñедов, в основе коммуникативного конфлик-
та обû÷но лежит стремление одного (или обоих) у÷астников об-
щениÿ снÿть психологи÷еское напрÿжение за с÷ет собеседника. 
Òакого рода разрÿдке (вûпусканиþ паров) предшествует ÷увство 
фрустрации — психологи÷еский дискомфорт, возникаþщий при 
невозможности добитьсÿ какой-либо цели 3.

Подобнûе ре÷евûе действиÿ говорÿщего субъекта определÿ-
þт ре÷евое поведение адресата, которûй, понимаÿ, ÷то указан-
нûе ре÷евûе действиÿ направленû против его интересов, пред-
принимает ответнûе ре÷евûе действиÿ подобного рода, вûражаÿ 

1 Ãолев Í. Д. Êонфликтность и толерантность как универсальнûе 
лингвисти÷еские категории. URL: http://lingvo.asu.ru/golev/articles/z10.html

2 Êомлев Í. Ã. Ëингво-семанти÷еские мотивû возникновениÿ и раз-
решениÿ межперсонального конфликта // Òез. VI Âсесоþз. симп. по психо-
лингвистике и теории коммуникации. Ì., 1978.

3 Ñедов Ê. Ô. Язûковаÿ ли÷ность в аспекте психолингвисти÷еской кон-
фликтологии. URL: http://www.dialog-21.ru/materials/archive.asp?id=7379&y= 
2002&vol=6077
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отношение к предмету ре÷и или собеседнику. Эта противо-
направленнаÿ интеракциÿ и есть ре÷евой конфликт 4.

Èнтерес к изу÷ениþ ре÷евого (коммуникативного) конфликта 
зна÷ительно вûрос в последнее времÿ, ÷то нашло свое отражение в 
зна÷ительном ÷исле работ, посвÿщеннûх данному феномену, как в 
оте÷ественной, так и в зарубежной лингвистике. Â современной лин-
гвистике стало традиционнûм вûделение конфликтного дис курса, 
рассматриваемого как ре÷евое взаимодействие коммуникантов, ил-
локутивнаÿ доминанта которого представлÿет собой противо стоÿние 
или столкновение коммуникативнûх целей у÷астников целенаправ-
ленной ре÷евой деÿтельности, перлокуциÿ которой характеризуетсÿ 
нали÷ием отрицательнûх эмоций благодарÿ вербальному и не вер-
бальному воздействиþ коммуникантов друг на друга 5.

Â конфликтном поведении особенно ÿрко проÿвлÿетсÿ свое-
образие ÿзûковой ли÷ности. Êак известно, социальнûе и ин-
дивидуальнûе свойства ли÷ности формируþт определеннûй 
устой÷ивûй стиль коммуникативного поведениÿ в конфликтнûх 
ситуациÿх, которûй характерен длÿ того или иного типа ли÷ности.

Îпираÿсь на признаки, проÿвлÿþщиесÿ в определенном стиле 
поведениÿ и существенно влиÿþщие на вербальное поведение ÷ело-
века, в дискурсивной конфликтологии вûделÿþт три типа ли÷но-
стей на основе их коммуникативнûх установок: установка на кон-
фликт, конфронтациþ; установка на устранение, невмешательство; 
установка на сотрудни÷ество, кооперациþ. Óстановка на конфликт 
детерминирует вûбор коммуникативного стилÿ с использованием 
негативнûх средств стимулÿции ре÷евого взаимодействиÿ, с доми-
нированием роли говорÿщего, сосредото÷енного на самом себе в 
вûсказûвании и с нарушением коммуникативнûх норм поведениÿ. 
Этот тип коммуникантов определÿетсÿ как конфликтнûй.

Длÿ второго, конформистского, типа коммуникантов, ха-
рактерна установка на устранение, невмешательство. Â своем 
ре÷евом поведении лþди этого типа руководствуþтсÿ главной 
стратегией отстранениÿ, проÿвлÿþщейсÿ в отдалении от других, 
в реализации индивидуальнûх целей коммуникации независи-
мо от другого субъекта, в сосредото÷енности на собственном «ÿ», 
в отказе от принÿтиÿ самостоÿтельнûх решений, от возможности 
повлиÿть на исход ситуации. Ðезультат такого взаимодействиÿ 

4 Òретьÿкова Â. Ñ. Êонфликт глазами лингвиста. URL: http://www.
lingvotech.com/tretyakova-00

5 Ñм.: Белоус Í. À. Ôункциональнûе особенности конфликтного ди-
скурса // Знание. Понимание. Óмение. 2008. ¹ 4. Ñ. 152—157.
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предугадать сложно. Îн может продвигатьсÿ как в зону гармони-
÷еского, так и дисгармони÷еского взаимодействиÿ.

Òретий, гармони÷еский, тип ли÷ности, базируþщийсÿ на 
установке сотрудни÷ества и кооперации, демонстрирует комму-
никативное поведение, опираþщеесÿ на глобальнуþ стратегиþ 
сотрудни÷ества, доминирование фати÷еской интенции, преобла-
даниþ модальности положительного отношениÿ к ре÷евой инте-
ракции и партнеру по общениþ, соблþдениþ конвенциональнûх 
принципов и коммуникативнûх норм общениÿ.

Â психолингвисти÷еской конфликтологии также вûделÿþт 
три уровнÿ коммуникативной компетенции: конфликтнûй, цен-
трированнûй и кооперативнûй, в соответствии с которûми пред-
лагаетсÿ своÿ типологиÿ коммуникативнûх ли÷ностей в зависимо-
сти от поведениÿ в конфликтнûх ситуациÿх: конфликтнûй тип, 
демонстрируþщий установку против партнера по коммуникации, 
центрированнûй тип, характеризуþщийсÿ нали÷ием у одного из 
собеседников установки на себÿ, при игнорировании партнера по 
коммуникации, и кооперативнûй тип, отли÷аþщийсÿ домини-
руþщей установкой на партнера по коммуникации 6. При этом в 
большинстве работ, посвÿщеннûх анализу коммуникативного по-
ведениÿ интерактантов в ситуациÿх конфликта, отме÷аетсÿ, ÷то 
кооперативнûй тип ре÷евого поведениÿ отражает вûсший уровень 
коммуникативной компетенции homo loquens, определÿþщий во 
многом эффективность коммуникативного контакта.

Òак, в ÷астности, в основе эффективности общениÿ, по мне-
ниþ È.À. Ñтернина, лежит баланс отношений, то есть эффектив-
нûм следует признать такое общение, которое удовлетворÿет двум 
основнûм условием: достигает поставленнûх говорÿщим нере÷е-
вой и ре÷евой целей и сохранÿет равновесие между у÷астника-
ми общениÿ, то есть достигает коммуникативной цели 7. Даннаÿ 
трактовка тесно свÿзана с понÿтием коммуникативного действиÿ, 
предложеннûм Ю. Хабермасом, ориентированнûм на достиже-
ние взаимопониманиÿ, нацеленнûм на согласие и сохранение 
межли÷ностнûх отношений, в отли÷ие от стратеги÷еского дей-
ствиÿ, цель которого состоит в достижении успеха, свÿзанного с 
сознательнûм и бессознательнûм обманом партнера.

6 Ñм.: Ñедов Ê. Ô. Человек в жанровом пространстве повседневной 
коммуникации // Àнтологиÿ ре÷евûх жанров: повседневнаÿ коммуникациÿ. 
Ì., 2007. Ñ. 7—38.

7 Ñм.: Ñтернин È. À. Î понÿтии эффективного общениÿ // Препода-
вание культурû общениÿ в средней школе. Âоронеж, 1995.
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Â этой свÿзи особое зна÷ение приобретает изу÷ение ком-
муникативнûх феноменов, направленнûх на сохранение балан-
са интересов и эспектаций собеседников в процессе общениÿ, 
на предотвращение и разрешение возникаþщих конфликтов, к 
которûм принадлежат анализируемûе в настоÿщей монографии 
категории толерантности и коммуникативного смÿг÷ениÿ, опре-
делÿемой в западной лингвистике термином «митигациÿ».

Î.Е. Ëомакина, анализируÿ феномен толерантности в про-
цессе медиации в условиÿх межкультурной коммуникации, при-
ходит к вûводу, ÷то толерантность длÿ медиаторов определÿетсÿ 
как уважение. Â процессе медиации необходимо объÿснить кон-
фликтуþщим сторонам, ÷то уважение предполагает взаимность: 
если вû хотите, ÷тобû вас уважали, вû должнû сами проÿвить 
уважение, даже если вû испûтûваете к этому ÷еловеку отрица-
тельнûе эмоции. Â соответствии с этим, медиатор должен помо÷ь 
конфликтуþщим сторонам избежать конфликта или улу÷шить 
ситуациþ, в которой оказались последние.

Â разделе, посвÿщенном коммуникативному смÿг÷ениþ, 
Ñ.Ñ. Òахтарова определÿет институциональнûе характеристи-
ки последнего в бûтовом и полити÷еском дискурсах. Êоммуни-
кативное смÿг÷ениÿ, основнûм содержанием которого ÿвлÿþтсÿ 
митигативнûе прескрипции, установки и правила, обусловленнûе 
максимами вежливости и реализуемûе в общении стратегиÿми и 
тактиками смÿг÷ениÿ, направленнûми на сохранение коммуника-
тивного баланса в межли÷ностной коммуникации, играет важнуþ 
роль в предотвращении и разрешении конфликтнûх ситуаций.

Ðассмотрение институциональнûх характеристик коммуни-
кативного смÿг÷ениÿ показало, ÷то при разрешении конфлик-
тнûх ситуаций в разговорно-бûтовом дискурсе говорÿщие могут 
более активно проÿвлÿть свои лингвокреативнûе возможности, 
демонстрируÿ определеннûй уровень сформированности своей 
коммуникативной компетенции.

Ìитигативнûе тактики, реализуþщие стратегии оцено÷но-
го и ассертивного смÿг÷ениÿ в институциональном межли÷ност-
ном общении в рамках полити÷еского дискурса, характеризуþтсÿ 
клишированностьþ, конвециональностьþ, ÷то обусловлено ди-
скурсивнûми стандартами, правилами и ценностÿми конкретно-
го социального института.

Â þриди÷еской науке возникло нау÷ное направление — 
«þриди÷ескаÿ конфликтологиÿ», в рамках которого исследуетсÿ 
оптимальность использованиÿ длÿ предупреждениÿ и разрешениÿ 
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þриди÷еских конфликтов правовûе нормû, принципû и ин-
ститутû. Íа÷ало его разработки положило нали÷ие в правовой 
материи разли÷ного рода коллизий правовûх норм, ÷то ведет к 
конфликтам и разработка разли÷ного рода согласительнûх про-
цедур, как судебнûх, так и медиативнûх (правоваÿ медиациÿ).

Èзу÷ение проблемû в þриди÷еской науке ведет свое на÷ало 
еще с работ Í.Ì. Êоркунова, Ã. Еллинека, Ð. Èеринга. Í.Ì. Êорку-
нов понимал само право, как разграни÷ение интересов. Ã. Елли нек 
воспринимал право в его двойственной природе: сущее и должное. 
Ð. Èеринг также вûÿвлÿÿ конфликт в праве писал об отстаивании 
своих интересов путем борьбû. Â советской þриди÷еской науке 
возникла бесконфликтнаÿ концепциÿ развитиÿ общества, поэтому 
и отсутствовала необходимость в конфликтологии — как общей, 
так и þриди÷еской. Позднее в российской историографии про-
блемû наибольший вклад внесли Â.П. Êазимир÷ук, Â.Í. Êудрÿв-
цев, Ю.À. Òихомиров и др. Íа текущий момент в þриди÷еской 
науке сложилось понимание функций þриди÷еского конфликта, 
при÷ин их поÿвлениÿ, динамики проÿвлениÿ þриди÷еских кон-
фликтов. Ñуществуþт дискуссии в ÷асти типологии þриди÷еских 
конфликтов, управлениÿ конфликтами, способов их разреше-
ниÿ, þриди÷еских процедур и механизмов правового разрешениÿ. 
Â ка÷естве способов þридизации конфликтов в основном пред-
лагаþтсÿ: их предупреждение (совершенствование законодатель-
ства, укрепление законности и правопорÿдка, повûшение уровнÿ 
право вой культурû и правосознаниÿ, борьба с правовûм нигилиз-
мом), локализациÿ, перевод в позитивнуþ форму, создание тре-
тейских и медиативнûх процедур, переговорнûй, консенсуальнûй 
процесс, прогнозирование. Ñама þриди÷ескаÿ конфликтологиÿ 
в современном þриди÷еском понимании также воспринимаетсÿ 
как меж отраслевое, междисциплинарное направление правовой 
мûсли. Îднако до сих пор как предмет, так и понÿтийнûй ин-
струментарий þриди÷еской конфликтологии слабо разработанû. 
Íаи более хрестоматийнûм определением конфликта можно с÷и-
тать следуþщее определение: «Êонфликт — это нормальное про-
ÿвление социальнûх свÿзей и отношений между лþдьми, способ 
взаимо действиÿ при столкновении несовместимûх взглÿдов, пози-
ций и интересов, противоборство взаимосвÿзаннûх, но преследу-
þщих свои цели двух или более сторон» 8.

8 Âорожейкин È. Е., Êибанов À. Я., Захаров Д. Ê. Êонфликтологиÿ : 
у÷еб. Ì., 2004. Ñ. 36.
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Òрадиционно в þриспруденции принÿто вûделÿть конфлик-
тû, возникаþщие, как из противоре÷ий в самих правовûх нормах 
и актах, так и конфликтû, возникаþщие в общественной жизни, 
не регулируемой правовûми нормами, но приобретаþщими впо-
следствии þриди÷еское зна÷ение и маркированность. Без сомне-
ниÿ, þриди÷еские конфликтû, как и инûе конфликтû, имеþт не 
только отрицательнûй, но и позитивнûй эффект, ÿвлÿÿсь естест-
веннûм, закономернûм элементом социального развитиÿ. Ôор-
мат стресса без дисстресса, родившийсÿ в психологии, применим 
и к þриди÷еским конфликтам, которûе должнû вовремÿ обо-
зна÷ить проблему и стать стимулом длÿ оптимизации правового 
регулированиÿ в крат÷айшие сроки. Â свÿзи с вûÿвленнûми ло-
гикой развитиÿ þриди÷еского конфликта (возникновение, разви-
тие и разрешение) в þриди÷еской науке обû÷но вûделÿþт и три 
его стадии: предконфликтнуþ, конфликтнуþ, постконфликтнуþ.

Î÷евидно то обстоÿтельство, ÷то следует на междисципли-
нарном уровне, с использованием инструментариÿ разли÷нûх 
гуманитарнûх наук подойти к сходному определениþ общих на-
у÷нûх понÿтий о природе и специфике конфликтов, в том ÷и-
сле þриди÷еских. Òакже на междисциплинарном уровне будет 
полезно рассмотреть саму возможность, необходимость и целе-
сообразность правового регулированиÿ целого рÿда социальнûх 
конфликтов. Î÷евидна недостато÷наÿ разработанность техноло-
гий нормативной институционализации конфликта или, в рÿде 
слу÷аев, его смÿг÷ениþ. Íо самое важное — этизациÿ проблемû 
пределов институционализации конфликта. Юриди÷еские регу-
лÿторû оптимальнû в том слу÷ае, когда не работаþт морально-
эти÷еские, психологи÷еские и дискурсивнûе.

Îбратимсÿ к некоторûм результатам исследований у÷аст-
ников конференции, в которûх констатируþтсÿ и предлагаþтсÿ 
институциональнûе способû разрешениÿ конфликта.

Â.À. Ëетÿев обратил внимание на то обстоÿтельство, ÷то в 
системе оказаниÿ государственнûх услуг коррупционнаÿ состав-
лÿþщаÿ ÿвлÿетсÿ при÷иной возникновениÿ многих социальнûх 
конфликтов. Îказание ка÷ественной государственной услуги 
гражданину (особенно, в электронной форме) ÿвлÿетсÿ важнûм 
инструментом преодолениÿ конфликтности в этой сфере. Дости-
жение этого, с помощьþ оптимизации нормативного регулиро-
ваниÿ процедурû взаимоотношений государства и гражданина, 
обращаþщегосÿ за такой государственной услугой, становитсÿ 
важнûм показателем ка÷ества социального государства.
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Ю.Ю. Âетþтнев привлек внимание к ритуалу и игре, как 
традиционной технологии разрешениÿ þриди÷еского конфликта, 
благодарÿ которûм все представители ÷елове÷еского сообщества 
оказûваþтсÿ погруженнûми в общуþ смûсловуþ и ритми÷ескуþ 
среду. Òакаÿ cолидарность представлÿла собой такое ка÷ество со-
циальной коммуникации, при котором ее у÷астники сознательно 
или интуитивно разделÿþт некоторûе установки, стандартû по-
ведениÿ и коллективнûе ценности в той мере, в какой это позво-
лÿет им действовать сообща. À поÿвление права как норматив-
ного стандарта знаменует собой распад этого синкрети÷еского 
единства. Поддержание социального порÿдка на том уровне, ко-
торûй достато÷ен длÿ вûживаниÿ сообщества, требует ввести 
новое опосредуþщее звено, которûм становÿтсÿ всевозможнûе 
способû обоснованиÿ ценности этого порÿдка.

По словам Ì.Â. Cевостьÿнова, оказание культурно-зрелищ-
нûх услуг наиболее интегрировано в рûно÷нуþ систему Ðоссии. 
Ñ у÷етом низкого уровнÿ правовой регламентации этой сферû 
возникаþт злоупотреблениÿ в отношении потребителей даннûх 
услуг и возникновение конфликтнûх ситуаций. Ñовершенство-
ваниÿ правового регулированиÿ культурно-зрелищнûх услуг в 
Ðоссии будет способствовать защите интересов экономи÷ески 
наи более слабой сторонû — потребителÿ, предупреждениþ и 
разрешениþ конфликтов между у÷астниками этих отношений.

Í.È. Ãра÷ев, и Ì.È. Êлимова обратили внимание на то, 
÷то ограни÷ениÿ установленнûе российским законодательством 
по предмету референдума, временнûм рамкам его проведениÿ и 
порÿдку его инициированиÿ практи÷ески привели к ликвидации 
правового полÿ длÿ его проведениÿ, ÷то ведет к всевозможнûм 
þриди÷еским и социально-полити÷еским конфликтам в общест-
ве, нарушает конституционнûе принципû народовластиÿ и народ-
ного суверенитета. Â свÿзи с этим предлагаетсÿ отменить огра-
ни÷ениÿ и запретû на организациþ и проведение референдума, 
которûе, по мнениþ авторов, противоре÷ат Êонституции ÐÔ.

Í.È. Ãра÷ев и À.À. Òихонов обращаþт внимание на нали-
÷ие серьезной конфликтной базû в системе федеративнûх отно-
шений, котораÿ нарушает баланс между общегосударственнûми 
и региональнûми интересами. Ñама федеральнаÿ власть слабо 
свÿзана с населением регионов, все в большей степени вûража-
ет интересû центральной бþрократии и олигархи÷еских кланов. 
Ìонополизациÿ власти и управлениÿ ведет в своþ о÷ередь к фак-
ти÷ескому снÿтиþ ответственности за состоÿние дел в регионах 
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с руководства субъектов Ôедерации, депрессивности или стагна-
ции регионального развитиÿ, росту социальной и полити÷еской 
напрÿженности в регионах.

À.Î. Èншакова, рассматриваÿ альтернативнûе способû уре-
гулированиÿ конфликтов в сфере корпоративнûх и администра-
тивно-управлен÷еских отношений, акцентировала внимание на 
безосновательной невостребованности посредни÷еских примири-
тельнûх процедур в ÷астном бизнес-секторе современной Ðоссии. 
Îсобое место еþ отведено методу арбитрированиÿ и процедуре ме-
диации, успешно применÿемой в международной практике и при-
званной стать перспективной реальностьþ длÿ Ðоссии в деле разре-
шениÿ споров, свÿзаннûх с осуществлением предпринимательской 
деÿтельности обществами, основаннûми на капитале и инûми 
организационно-правовûми формами хозÿйствованиÿ. Предложен 
механизм принÿтиÿ акционерного примирительного регламента.

Ì.Í. Êозþк привлек внимание к тому, ÷то традиционной 
основой социальнûх конфликтов ÿвлÿетсÿ социальное неравенст-
во. При этом правовое равенство имеет своþ специфику котораÿ 
вûражаетсÿ в ÷астности в том, ÷то социальнûй конфликт, перейдÿ 
в сферу правового оформлениÿ становитсÿ правовûм институтом, 
то есть упорÿдо÷иваетсÿ, принимает цивилизованнûе логи÷еские 
формû, становитсÿ объектом рационального анализа, снижает 
свое разрушительное воздействие на социальнûй порÿдок.

Î.À. Êоробов привлек внимание к согласительнûм проце-
дурам Êонституционного суда ÐÔ в его Постановлении от 26 маÿ 
2011 г. ¹ 10-П в ÷асти правового статуса третейских судов, их 
праве разрешать спорû о недвижимом имуществе и вûносить ре-
шениÿ, которûе влекут переход прав на это имущество.

Ò.Ê. Êрасильникова раскрûла противоре÷ивость правовой 
природû корпорации, ÷то влиÿет на коллизионность правового 
регулированиÿ этой правовой конструкции.

È.Â. Êурûшева обратилась к диалогу, как основе психотехно-
логии разрешениÿ конфликта. Большинство конфликтов по сво-
ей природе субъективнû и имеþт в основе одну из следуþщих 
психологи÷еских при÷ин: недостато÷но хорошее знание ÷еловека, 
неправильное понимание его намерений, неверное представление 
о том, ÷то он на самом деле думает, ошибо÷наÿ интерпретациÿ 
мотивов совершеннûх поступков, нето÷наÿ оценка отношениÿ 
данного ÷еловека к другому. Âозникновение лþбой из этих при-
÷ин, лþбого их со÷етаниÿ приводит на практике к унижениþ 
достоинства ÷еловека, порождает с его сторонû справедливуþ 



15

реакциþ в форме обидû, котораÿ, в своþ о÷ередь, вûзûвает та-
куþ же реакциþ невольного обид÷ика, при÷ем ни тот, ни другой 
÷еловек не в состоÿнии понÿть и осознать при÷инû взаимно не-
приÿзненного поведениÿ.

Î.Е. Ëомакина убеждена в том, ÷то толерантность в процессе 
решениÿ конфликта проÿвлÿетсÿ в гуманисти÷еской медиации, 
предусматриваþщаÿ решение конфликта с помощьþ диалога. 
Îсобое внимание здесь уделÿетсÿ ли÷ному общениþ медиатора 
с каждой из сторон длÿ того, ÷тобû вûслушать несколько версий 
произошедшего; подготовить сторонû к взаимному сотрудни-
÷еству в рамках диалога и т. д. Òолерантность ÿвлÿетсÿ главнûм 
понÿтием в межкультурной коммуникации. Òолерантность здесь 
необходима не только с то÷ки зрениÿ уважениÿ инûх взглÿдов 
и убеждений, но и с то÷ки зрениÿ уважительного отношениÿ к 
практике и ошибкам разрешениÿ конфликтов, принÿтой в той 
или иной стране. Если разли÷иÿ межкультурного характера ÿвлÿ-
þтсÿ неким препÿтствием, посмотрите на ситуациþ со сторонû. 
Òолько верно понÿв суть проблемû, вû сможете ее решить.

Д.Ю. Ëþбитенко полагает ÷то, конкретнûе решениÿ Êонсти-
туционного суда ÐÔ ÿвлÿþтсÿ лишь внешними формами и еди-
ни÷нûми правосозидательнûми актами. Èх непротиворе÷ивость, 
последовательность, системное единство ÿвлÿþтсÿ необходимûм 
атрибутом отправлениÿ конституционного правосудиÿ. Èна÷е 
указаннûе решениÿ не смогут презентовать единуþ, целостнуþ 
картину социального порÿдка и факти÷ески сами будут порождать 
социальнûе конфликтû. Â этой свÿзи, устранение судебной систе-
мой конфликтогеннûх факторов возможно только в слу÷ае форми-
рованиÿ на основе судебнûх решений единой доктринû, примером 
которой ÿвлÿетсÿ правоваÿ доктрина Êонституционного суда ÐÔ.

Ð.À. Ìаксимов пишет, ÷то длÿ урегулированиÿ особой 
(экстра ординарной) социальной ситуации недостато÷но обû÷но 
используемûх þриди÷еских средств — необходимû специаль-
нûе управлен÷еские мерû, направленнûе на обеспе÷ение безо-
пасности и правопорÿдка. Îдним из наиболее эффективнûх 
способов предотвращениÿ кризиснûх ситуаций и стабилизации 
общественно- полити÷еской обстановки в государстве ÿвлÿетсÿ 
применение особûх, исклþ÷ительнûх, ÷резвû÷айнûх средств 
механизма действиÿ права.

Â.Ì. Ìелихов привлек внимание к тому, ÷то в соответст-
вии со ст. 10 ÃÊ ÐÔ не допускаþтсÿ действиÿ граждан и þри-
ди÷еских лиц, осуществлÿемûе исклþ÷ительно с намерением 
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при÷инить вред другому лицу, а также злоупотребление правом 
в инûх формах. Ðешение проблемû злоупотреблений в граждан-
ском праве будет невозможнûм, если не вûÿвлÿть и не раскрû-
вать непосредственно исто÷ники, то есть предпосûлки злоупо-
треблений гражданскими правами, поскольку многие исто÷ники 
права ÿвлÿþтсÿ реальнûми средствами длÿ злоупотреблений. 
Íесовершенство гражданско-правовûх норм и правил, образуþт 
собственнûе пороки права. Îбъективнûе граммати÷еские недо-
статки, смûсловûе ошибки, пробелû, противоре÷иÿ, системнûе 
«пробои», содержащиесÿ в нормах гражданского права, ведут к 
искажениþ воли законодателÿ. За эти ошибки отве÷ает сам за-
конодатель. Преодолеваþтсÿ подобнûе пороки либо путем вне-
сениÿ изменений в законодательнûе актû (совершенствование) 
либо путем официального либо неофициального толкованиÿ в 
процессе правоприменениÿ, а также с помощьþ ст. 10 ÃÊ ÐÔ в 
слу÷аÿх недобросовестного правопользованиÿ.

Е.П. Ðûсина приходит к вûводу о необходимости разработ-
ки и формированиÿ общей теории þриди÷еского конфликта, его 
видов и элементов, методик предупреждениÿ и разрешениÿ пра-
вовûми средствами, где заглавнаÿ доминируþщаÿ роль должна 
принадлежать правовой политике. Принимаÿ в свой арсенал раз-
работки þриди÷еской конфликтологии, правоваÿ политика тем 
самûм полу÷ает новûе возможности эффективного воздействиÿ 
на правовуþ систему.

È.Í. Ñенÿкин обратил внимание на то, ÷то современное 
российское законодательство — сложное образование, в котором 
множество всÿ÷еских разно÷тений, несогласованности, повторов 
и т. д. Â нем действуþт одновременно актû разли÷ного уровнÿ и 
þриди÷еской силû, протекаþт процессû специализации и уни-
фикации, переплетаþтсÿ вертикальнûе и горизонтальнûе свÿзи 
и тенденции. Â практи÷еской жизни постоÿнно складûваþтсÿ 
обстоÿтельства, подпадаþщие под действие рÿда норм, которûе 
как бû вступаþт друг с другом в противоборство, пересекаÿсь 
в одной то÷ке правового пространства и претендуÿ на урегули-
рование одних и тех же отношений. Ðе÷ь идет о таком ÿвлении 
правовой действительности как противоре÷иÿ в российском за-
конодательстве. Â þриди÷еской литературе нет единства взглÿдов 
на эту проблему. Îдни авторû отождествлÿþт данное понÿтие с 
конкуренцией норм права, другие, напротив, с÷итаþт их несов-
падаþщими по своей сущности. Безусловно, они близки друг дру-
гу по содержаниþ, но отождествлÿть их нельзÿ. Ñуществование 
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конкурируþщих норм обусловлено самой природой правового 
регулированиÿ. Êонкуренциÿ возникает при необходимости кон-
кретизации правовûх предписаний, имеþщих абстрактнûй ха-
рактер к определенному виду общественнûх отношений. Òакого 
рода специализациÿ нормативного материала объÿснÿетсÿ необ-
ходимостьþ у÷ета определеннûх обстоÿтельств, их специфики, 
детализации объема действиÿ, а также свÿзанного с этим форми-
рованиÿ более конкретнûх правил поведениÿ субъекта.

Ò. Íемотко и Ð. Ðант Давид обратились к процедурам пра-
вовой медиации в ÑШÀ, ÷ей опûт в современнûх условиÿх ÷рез-
вû÷айно полезен длÿ становлениÿ согласительнûх процедур длÿ 
российских þристов.

À.À. Ôомин обратилсÿ к разрешениþ конфликтов в меха-
низме обеспе÷ениÿ þриди÷еской безопасности субъектов права. 
Динамика правового конфликта в рамках þриди÷еской безопа-
сности всегда направлена на его завершение в рамках обеспе-
÷иваемой законом процедурû. Юриди÷еские конфликтû необхо-
димо по возможности не допускать, профилактировать, а если 
они все же возникаþт — своевременно снимать с помощьþ вû-
работаннûх длÿ этого механизмов, в ÷астности механизма обес-
пе÷ениÿ þриди÷еской безопасности. Практи÷еский смûсл такого 
подхода к þриди÷еской безопасности заклþ÷аетсÿ в следуþщем: 
установить, могут ли нормû права воздействовать на зарождение, 
развитие и разрешение конфликта, и если могут, то как исполь-
зовать þриди÷еский инструментарий длÿ смÿг÷ениÿ, прекраще-
ниÿ конфликта или предупреждениÿ его в целÿх обеспе÷ениÿ 
безопасности субъектов права. Â ка÷естве механизма разрешениÿ 
конфликтов между субъектами права, þриди÷ескаÿ безопасность 
представлÿет собой совокупность осуществлÿемûх в правовой 
системе и посредством права мер, средств и способов правово-
го обеспе÷ениÿ (охранû, защитû) и достигаемое в результате со-
стоÿние правовой защищенности (гарантированности) жизненно 
важнûх интересов (статусов, режимов и т. п.) субъектов права в 
свÿзи с вступлением в сферу правовûх отношений.

Д.Е. Цûкалов на примере карикатур Первой мировой вой-
нû показанû некоторûе особенности конфликтного восприÿтиÿ. 
Âоеннаÿ карикатура представлÿетсÿ весьма ценнûм исто÷ником 
длÿ изу÷ениÿ вооруженного конфликта. Îна помогает лу÷ше по-
нÿть эмоциональнуþ сторону конфликта: стереотипû, установ-
ки и ÷увства его у÷астников, которûе обû÷но трудно уловить, 
опираÿсь только на письменнûе свидетельства. Â 1914—1918 гг. 



карикатура переживала настоÿщий подъем во всех воþþщих 
странах. Ãлавной мишеньþ военной карикатурû бûл военнûй 
противник. Â статье рассмотрена специфика русско-немецких 
и англо-немецких взаимнûх образов. Ðисуÿ врагов, карикату-
ристû опирались на уже имеþщиесÿ отрицательнûе стереотипû 
о странах соперниках. Íо в отли÷ие от национальнûх стерео-
типов, которûе допускаþт сосуществование положительнûх и 
отрицательнûх ка÷еств, карикатурнûй «образ врага» содержал 
исклþ÷ительно утрированнûе негативнûе ÷ертû национального 
характера. Èзображаÿ нации в виде сверхли÷ностей или живот-
нûх, карикатуристû, использовали гротеск, сþжетû известнûх 
мифов, эпосов и басен и т. д. Êарикатурнûе образû, популÿрнûе 
в 1914—1918 гг. не только широко применÿлись пропагандой Âто-
рой миро вой войнû и холодной войнû, но и до сих пор лежат 
в основе некоторûх современнûх представлений наций Запада 
и Âостока друг о друге. Подобнûе образû мифологизировали 
массовûе внешнеполити÷еские представлениÿ, превращаÿ их в 
негативнûе стереотипû, ÷резвû÷айно устой÷ивûе, мало подвер-
женнûе воздействиþ со сторонû интеграционнûх и глобализа-
ционнûх процессов. Èзу÷ение такого специфи÷еского исто÷ника 
как военнаÿ карикатура позволÿет пролить свет на особенности 
конфликтного восприÿтиÿ, способû конструированиÿ и фун-
кции образа «Другого», такое исследование, возможно, улу÷шит 
взаимо понимание между народами разнûх стран.
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РАЗДЕЛ I
Природа конфликта в синхронии и диахронии

ccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Глава 1. Ритуал и игра как технологии разрешения 
юридического конфликта (Ю.Ю. Ветютнев)

Îсновнаÿ миссиÿ права видитсÿ в обеспе÷ении и защите 
насущнûх интересов представителей общества; при этом возник-
новение права свÿзано именно с тем этапом в развитии ÷елове-
÷еской цивилизации, когда социальнûе интересû на÷али суще-
ственно усложнÿтьсÿ и дифференцироватьсÿ. Пока потребности 
отдельнûх лþдей мало разли÷ались, а социальнûе группû вну-
три общества не вûделÿлись, не бûло никакой нуждû в поÿвле-
нии права, ибо потребность в праве ÿвлÿетсÿ длÿ ÷еловека сугубо 
производной, втори÷ной: поэтому право не обÿзательно останетсÿ 
ве÷нûм спутником ÷елове÷ества — оно вполне может прекратить 
свое существование, если изменÿтсÿ сами потребности лþдей, а 
с ними и способû их удовлетворениÿ. Òак или ина÷е, в какой-то 
момент коли÷ественное и ка÷ественное развитие потребностей 
неизбежно приводит к тому, ÷то они на÷инаþт вступать меж-
ду собой в серьезнûе противоре÷иÿ. Прежние инструментû пре-
одолениÿ конфликтов перестали срабатûвать, поскольку бûли 
применимû и действеннû лишь в условиÿх традиционного об-
щества 9. Èскоренить противоре÷иÿ не представлÿетсÿ возмож-
нûм, поэтому одним из возможнûх решений данной проблемû 
ÿвлÿетсÿ институционализациÿ конфликта, то есть признание 
его относительно приемлемûм и допустимûм ÿвлением, норма-
тивное закрепление, узаконение. Èнûми словами, конфликт со-
хранÿетсÿ, но принимает сравнительно мирнûе, облагороженнûе 
формû — «старое вино» вливаетсÿ в «новûе мехи».

9 Ñм. подробнее: Ìатвиенко Е. À. Ìеханизмû предотвращениÿ и уре-
гулированиÿ конфликтов в традиционнûх обществах // Природа конфлик-
та: социально-полити÷еские, философские и правовûе аспектû. Âолгоград, 
2004. Ñ. 125—131.
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Ðе÷ь идет о создании особûх динами÷еских структур де-
ÿтельности, которûе дисциплинируþт социальнûй организм. 
Â этом смûсле þриди÷ескаÿ процедура носит характер упорÿдо-
÷иваþщего и организуþщего ритма, функционально соответст-
вуþщего архаи÷ному ритуалу.

Ðитми÷ескаÿ природа ритуала проÿвлÿетсÿ прежде всего 
в том, ÷то он представлÿет собой упорÿдо÷еннûй набор дейст-
вий, или «сериþ однотипнûх трансакций» (Э. Берн). При этом 
существеннû и характер действий, и полнота присутствиÿ всех 
элементов, и порÿдок их следованиÿ. Èна÷е говорÿ, ритуалу свой-
ственно такое ка÷ество, как системность, благодарÿ которой его 
составнûе ÷асти превращаþтсÿ в знаки, образуþщие осмûслен-
нûй текст. Ñистема, имеþщаÿ динами÷еский характер, воспри-
нимаетсÿ именно как ритм — ÷ередование состоÿний, сменÿ-
þщих друг друга по определенной схеме.

Êроме того, ритуал всегда вклþ÷ен в общий ритм жизни 
сообщества. Êонкретнûй обрÿд, то есть ритуальное действо, не 
ÿвлÿетсÿ ÷ем-то спонтаннûм, его нельзÿ провести произвольно — 
он всегда приуро÷ен к какому-либо ритми÷ески повторÿþщемусÿ 
собûтиþ (беременность, рождение, смерть, полнолуние, солнце-
стоÿние, на÷ало года и т. п.) 10.

Ðитуал всегда свÿзан с вûходом из обûденного те÷ениÿ 
времени. Â своей зрелой форме ритуал характеризуетсÿ сакраль-
ностьþ, поскольку свÿзûвает сферû ÷елове÷еского и сверх-
÷елове÷еского. Âозможность существованиÿ ритуалов, носÿщих 
исклþ÷ительно «мирской» характер, не ÿвлÿетсÿ о÷евидной. Îт-
носительно этого пункта существуþт две противоположнûе то÷-
ки зрениÿ. Òак, Э. Дþркгейм полагал, ÷то ритуал всегда ÿвлÿетсÿ 
свÿщеннûм; À. Ðэдклифф-Браун и Ì. Дуглас помещали в сферу 
ритуализированного и такие профаннûе действиÿ, которûе с÷и-
таþтсÿ особо зна÷имûми длÿ ÷елове÷еской жизнедеÿтельности 
(«закон прирастаниÿ ритуала») 11.

Òак или ина÷е, ÷тобû избежать необоснованнûх отождеств-
лений, можно, нарÿду с ритуалом, говорить о «ритуальности» как 
о характеристике тех социальнûх действий, которûе имеþт неко-
торûе общие ÷ертû с ритуалом, но и отли÷аþтсÿ от него.

Ñходство между ритуалом и þриди÷еской процедурой про-
слеживаетсÿ прежде всего на функциональном уровне. Òак, ритуал 

10 Ãеннеп À. ван. Îбрÿдû перехода. Ì., 1999. Ñ. 9.
11 Ñм., например: Дуглас Ì. Чистота и опасность. Ì., 2000. Ñ. 100—104.
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вûполнÿет консолидируþщуþ функциþ: при помощи него кон-
струируетсÿ и поддерживаетсÿ единство коллектива. Â условиÿх 
современного общества с ослабленной религиозностьþ эту зада-
÷у ÷асти÷но решает þриди÷ескаÿ процедура благодарÿ принципу 
равенства всех перед законом и судом: лþдей объединÿет то, ÷то 
к ним применÿþтсÿ одинаковûе процессуальнûе правила. Îсо-
бо зна÷имûе þриди÷еские процедурû — например, вûборû или 
«громкие» судебнûе процессû — привлекаÿ к себе всеобщее вни-
мание, в известной степени способствуþт синхронизации разо-
бщеннûх ритмов индивидуального и группового поведениÿ.

Ðитуал вûполнÿет также информационнуþ функциþ, вû-
ступаÿ резервуаром знаний о мире и способом их переда÷и от по-
колениÿ к поколениþ. Процедура, в особенности судебнаÿ, также 
представлÿет собой хранилище социально зна÷имой информа-
ции — о дозволенном и недозволенном поведении, о критериÿх 
истинû и справедливости.

Ðитуал мобилизует — приводит как отдельного индивида, 
так и коллектив в «собранное» состоÿние, настраивает на повû-
шеннуþ то÷ность в произнесении слов и вûполнении положеннûх 
действий. Ëþбаÿ þриди÷ескаÿ процедура также ÿвлÿетсÿ школой 
дисциплинû и ответственности. Êак ритуал, так и процедура не-
обходимû длÿ формированиÿ у лþдей «ритми÷еской компетен-
ции», то есть способности совершать нужнûе действиÿ в строго 
установленном порÿдке и в соответствуþщие моментû времени.

Ìаксимальное сходство между ритуалом и þриди÷еской 
процедурой, безусловно, существовало на ранних этапах исто-
рии права. Ñредневековûе þриди÷еские процедурû имели ÿрко 
вûраженнуþ ритуальнуþ структуру. Ìногие из них сохранÿли 
сакральное содержание: например, клÿтва или присÿга (свидете-
лÿ на суде или лица, вступаþщего в должность) сопровождалась 
апеллÿцией к вûсшему существу; ордалии, или судебнûе испû-
таниÿ, опирались на ожидание божественного вмешательства в 
дело установлениÿ истинû.

Даже в тех слу÷аÿх, когда свÿщеннûй характер ритуала не-
о÷евиден или утра÷ен, остаетсÿ неизменной ритми÷ность про-
цедурû, котораÿ вûражаетсÿ в том, ÷то все действиÿ, входÿщие 
в ее состав, должнû бûть совершенû вне зависимости от своей 
прагмати÷еской полезности. Ðитуальность проÿвлÿетсÿ в том, ÷то 
каждûй отдельнûй элемент процедурû не оцениваетсÿ с то÷ки 
зрениÿ целесообразности, и все они в равной мере ÿвлÿþтсÿ не-
обходимûми длÿ наступлениÿ þриди÷еского результата.
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Òак, древнеримскаÿ процедура манципации, применÿвша-
ÿсÿ при купле-продаже особо ценнûх товаров (недвижимости, 
рабов, скота), требовала, ÷тобû покупатель в присутствии сви-
детелей и ÷еловека, держащего весû, произнес строго определен-
нуþ словеснуþ формулу, прикоснулсÿ к весам кусо÷ком меди и 
передал его продавцу. Êогда-то медь служила платежнûм средст-
вом, и таким образом происходили рас÷етû по договору; однако 
впоследствии, с поÿвлением ÷еканеннûх денег, манипулÿции с 
куском меди не бûли отмененû и, потерÿв практи÷еское зна÷е-
ние, приобрели характер символи÷еского ритма 12.

Ñила ритма в римской þриди÷еской процедуре такова, ÷то 
в рÿде слу÷аев совершение тех же самûх действий, но в обрат-
ной последовательности, ведет к аннулированиþ þриди÷еских 
последствий первона÷альной сделки (свойственное римской пра-
вовой форме «на÷ало симметрии») 13.

Àналоги÷нûй принцип можно обнаружить и в средневеко-
вой правовой процедуре. Òаков, например, ритуал «снÿтиÿ с ви-
селицû», которûй использовалсÿ в эпоху позднего средневековьÿ 
как средство исправлениÿ судебнûх ошибок: если вûÿснÿлось, 
÷то казнен невиновнûй ÷еловек, то судьÿ, вûнесший несправед-
ливûй приговор, должен бûл после торжественного шествиÿ пу-
бли÷но снÿть тело осужденного с виселицû (иногда применÿлсÿ 
другой вид процедурû — имитациÿ наказаниÿ, когда к судье сим-
воли÷ески применÿлась соответствуþщаÿ казнь), после ÷его и су-
дьÿ, и казненнûй с÷итались полностьþ реабилитированнûми 14.

Íаконец, ритуальнûе свойства правовой процедурû проÿв-
лÿþтсÿ в таком феномене, как судебнûе процессû над животнû-
ми. Правила гражданского и уголовного судопроизводства как в 
древности, так и в Ñредние века применÿлись не только к лþ-
дÿм, но и к домашнему скоту, и к вредителÿм посевов — кротам, 
кроликам и т. п., в том ÷исле к насекомûм (саран÷е, гусеницам 
и др.) 15, — ÷то может свидетельствовать о восприÿтии судеб-
ной процедурû в ка÷естве своеобразного маги÷еского средства. 

12 Ñм.: Ìуромцев Ñ. À. Ãражданское право Древнего Ðима. Ì., 1883. 
Ñ. 57—58.

13 Òам же. Ñ. 164.
14 Ñм. подробнее: Òогоева Î. È. Право на ошибку: ритуал снÿтиÿ с ви-

селицû во Ôранции эпохи позднего средневековьÿ // Право в средневековом 
мире : сб. ст. ÑПб., 2001. Âûп. 2—3. Ñ. 219—230.

15 Ñм. подробнее: Êанторови÷ Я. Процессû против животнûх в Ñред-
ние века. ÑПб., 1897.
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Процедура рассматриваетсÿ как универсальнûй ритм, позволÿ-
þщий восстанавливать справедливость и порÿдок не только в 
÷елове÷еских отношениÿх, но в лþбûх сферах, вплоть до самûх 
вûсших (представлениÿ о Ñтрашном суде).

Ñовременнаÿ þриди÷ескаÿ процедура, по÷ти полностьþ 
лишившись религиозно-маги÷еских элементов сохранÿет следу-
þщие свойства ритуального характера: формализациÿ (все внеш-
ние элементû процедурû с÷итаþтсÿ необходимûми независимо 
от их прагмати÷еских функций, и по их поводу нежелательна 
рефлексиÿ); повторÿемость (сохранÿетсÿ устой÷иваÿ модель дей-
ствиÿ, котораÿ воспроизводитсÿ автомати÷ески); фиксирован-
ность (как в памÿти, так и в документальной форме).

Еще одним ритмообразуþщим культурнûм институтом, 
сходнûм с þриди÷еской процедурой и оказûваþщим на нее вли-
ÿние, вûступает игра. Àналогиÿ права и игрû далеко не нова; не 
слу÷айно в класси÷еской работе Éохана Хейзинги “Homo ludens” 
(«Человек играþщий»), подлинном манифесте игровой концеп-
ции, самостоÿтельнаÿ глава посвÿщена правосудиþ 16, и автор 
достато÷но убедительно, на богатом истори÷еском материале по-
казûвает, ÷то основнûе проÿвлениÿ правовой реальности тесно 
свÿзанû с играми, более того, в архаи÷еских своих истоках близ-
ко сходнû с игровûми практиками. Эту свÿзь можно проследить 
и в настоÿщее времÿ, хотÿ бû по терминологии, котораÿ исполь-
зуетсÿ в правовом и спортивном лексиконах («арбитр» в играх и 
«арбитражнûй суд»; «жþри» как судейскаÿ коллегиÿ в играх и 
одновременно состав присÿжнûх заседателей).

É. Хейзинга под÷еркивает «агональнуþ», то есть состÿза-
тельнуþ природу правового спора. Âообще состÿзание и игра в 
представлении É. Хейзинги вûступаþт как тесно сопрÿженнûе 
понÿтиÿ, едва ли не отождествлÿþтсÿ: «Êто говорит “состÿза-
ние”, тот говорит “игра” …нет достато÷нûх оснований отказû-
вать в игровом характере лþбому состÿзаниþ» 17.

Àнализируÿ природу игрû, É. Хейзинга вûделÿет такие ее 
ка÷ества, как свободнûй характер, вûход из рамок обûденной 
жизни, пространственнаÿ и временнаÿ обособленность, нали-
÷ие внутреннего непреложного порÿдка в виде системû правил, 
склонность к формированиþ особûх игровûх сообществ. Îтсþда, 

 16 Ñм.: Хейзинга É. Homo ludens. Â тени завтрашнего днÿ. Ì., 1992. 
Ñ. 93—105.

17 Òам же. Ñ. 94.
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игра ÿвлÿетсÿ «свободной деÿтельностьþ, котораÿ осознаетсÿ как 
“невзаправду” и вне повседневной деÿтельности вûполнÿемое за-
нÿтие… не преследует при этом никакого материального интереса, 
не ищет пользû… совершаетсÿ внутри намеренно ограни÷енного 
пространства и времени, протекает упорÿдо÷енно, по определен-
нûм правилам и вûзûвает к жизни общественнûе группировки, 
предпо÷итаþщие окружать себÿ тайной либо под÷еркиваþщие 
свое отли÷ие от про÷его мира всевозможной маскировкой» 18.

Если попûтатьсÿ сопоставить эти характеристики со свой-
ствами процедурû и правовой реальности в целом, то можно об-
наружить, ÷то в зна÷ительной степени, хотÿ и не полностьþ, они 
совпадаþт. Прежде всего, правила составлÿþт основу как игрû, 
так и þриди÷еской деÿтельности; нарушение правил в процедуре, 
как и в игре, может повле÷ь ни÷тожность полу÷енного результа-
та — в зависимости от тÿжести нарушениÿ, которое может ока-
затьсÿ простительнûм.

Что касаетсÿ времени и пространства, ко многим проÿвле-
ниÿм правовой реальности это также применимо — например, к 
судебному процессу, которûй представлÿет собой особûм обра-
зом организованнуþ зону, в которой перемещениÿ, поведение и 
слова всех у÷астников определÿþтсÿ достато÷но то÷но и импера-
тивно (например, судьÿ до вûнесениÿ решениÿ не может вûхо-
дить из совещательной комнатû).

Èгровûе сообщества также существуþт — это сообщества про-
фессиональнûх þристов, знаþщих правила игрû, умеþщих их при-
менÿть и в слу÷ае надобности обходить — судейское, прокурорское, 
адвокатское, сообщество ÷астнопрактикуþщих þристов. Îбразуþт-
сÿ и сообщества правонарушителей как побо÷нûй или даже прÿмой 
эффект самого права: без закона нет греха, без права нет преступ-
лениÿ — а зна÷ит, нет и преступного сообщества; внутри правового 
механизма уже заложенû гарантии его формированиÿ.

Ñудебнаÿ процедура строитсÿ на искусственной, ритуальной 
основе, по специально созданнûм правилам и маскирует реаль-
нûй социальнûй конфликт условнûм þриди÷еским «квазикон-
фликтом». Â сущности, это þриди÷ескаÿ форма, отделившаÿсÿ от 
содержаниÿ, внешнÿÿ правоваÿ оболо÷ка конфликта, котораÿ мо-
жет и не отражать его действительнûх внутренних характеристик.

Îсновнûми ритми÷еским принципом, которûй объединÿет 
игру и судопроизводство, ÿвлÿетсÿ состÿзание. Ñостÿзательность 

18 Хейзинга É. Homo ludens. Â тени завтрашнего днÿ. Ì., 1992. Ñ. 24.
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придает судебной процедуре, как и игре, своеобразнûй «маÿтни-
ковûй» ритм, при котором сторонû конфликта поо÷ередно нано-
сÿт друг другу символи÷еские ударû.

По всей вероÿтности, существование такого особого прин-
ципа и института правовой системû, как состÿзательность, об-
условлено некоторûми глубиннûми свойствами самого права как 
регулÿтора общественнûх отношений. Ñостÿзательность как та-
коваÿ не ÿвлÿетсÿ универсальнûм общеправовûм ÿвлением, она 
характерна не длÿ всех сфер и отраслей правового регулированиÿ, 
но органи÷ески свÿзана лишь с определеннûм видом þриди÷е-
ской деÿтельности, а именно с правосудием. Îднако идеÿ дости-
жениÿ þриди÷еского результата ÷ерез столкновение субъектов, 
лежащаÿ в основе состÿзательности, так или ина÷е обнаружива-
етсÿ и в инûх областÿх правовой жизни. Ñуществует вполне обо-
снованное мнение, ÷то конкуренциÿ и кооперациÿ на межли÷-
ностном уровне вûступаþт своего рода «протоþриди÷ескими» 
социальнûми механизмами, предправовûми формами общениÿ, 
прообразами правового взаимодействиÿ 19. Ñостÿзательное право-
судие принадлежит, о÷евидно, в основном к тому сегменту пра-
вовой жизни, которûй строитсÿ на на÷алах конкуренции, хотÿ 
присутствуþт в нем и некоторûе элементû кооперации.

Ñамо поÿвление состÿзательности как þриди÷еского фено-
мена представлÿетсÿ закономернûм в свете социального предна-
зна÷ениÿ права.

Ôакти÷ески вûбор сводитсÿ к следуþщему: либо право 
оставлÿет тот или иной социальнûй конфликт за своими преде-
лами, даваÿ ему развиватьсÿ бесконтрольно, либо «обволакива-
ет», ассимилирует его. Последнее возможно прежде всего путем 
использованиÿ особûх механизмов, ÿвлÿþщихсÿ по своей приро-
де игровûми, при которûх конфликт вроде бû остаетсÿ неизмен-
нûм по своему содержаниþ, но обставлÿетсÿ много÷исленнûми 
условностÿми формального и процедурного характера. Благодарÿ 
этому конфликт делаетсÿ более предсказуемûм и ÷асти÷но ней-
трализуетсÿ еще до своего разрешениÿ. Постепенно складûваþт-
сÿ устой÷ивûе правовûе модели, которûе можно автомати÷ески 
применÿть к жизненнûм ситуациÿм, обладаþщим конфликтнû-
ми свойствами, длÿ решениÿ двуединой зада÷и: предварительного 
сдерживаниÿ конфликта и его окон÷ательного конструктивного 

19 Ñм., например: Òрофимов Â. Â. Âзаимодействие индивидов как право-
образовательнûй процесс: общетеорети÷еский аспект. Òамбов, 2002. Ñ. 45.
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разрешениÿ. Поэтому состÿзательное правосудие возникает как 
þриди÷ескаÿ модель ссорû.

Íо в этом слу÷ае предназна÷ение состÿзательности не впол-
не отве÷ает вûшеприведенной класси÷еской трактовке игрû, по 
крайней мере, в ÷асти отсутствиÿ утилитарной направленности. 
Íесмотрÿ на нали÷ие у правосудиÿ о÷евиднûх игровûх свойств, 
мû все-таки вправе усомнитьсÿ в том, ÷то оно не стремитсÿ к 
достижениþ какого-либо полезного социального результата и 
представлÿет собой некоторуþ безусловнуþ самостоÿтельнуþ 
ценность. Îбщество предъÿвлÿет к правосудиþ, в особенности 
к его результатам, вполне конкретнûе требованиÿ, которûе не 
сводÿтсÿ лишь к вûполнениþ правил игрû.

Òаким образом, природа состÿзательного правосудиÿ двой-
ственна, в ней соединÿþтсÿ игровой элемент и не менее сильнаÿ 
утилитарнаÿ составлÿþщаÿ. Ìожно провести аналогиþ с обу÷а-
þщими или развиваþщими играми, в которûе играþт не столь-
ко ради самого процесса, сколько длÿ полу÷ениÿ определенного 
позитивного результата, которûй можно оценивать и измерÿть. 
Â этих слу÷аÿх игра представлÿет собой лишь особûй вид соци-
альной технологии, применение которой обусловлено степеньþ ее 
эффективности длÿ вûполнениÿ поставленной цели. Длÿ состÿза-
тельного правосудиÿ, думаетсÿ, цельþ не может бûть просто удов-
летворение интереса одной из сторон, хотÿ бû потому, ÷то одна из 
них все равно одержит верх, даже без использованиÿ правового ме-
ханизма. По всей видимости, не всÿкое завершение спора в пользу 
кого-то из у÷астников ÿвлÿетсÿ приемлемûм, в противном слу÷ае 
достато÷но бûло бû простой жеребьевки. Ñуществует некий вûс-
ший критерий, с позиций которого разрешение конфликта рас-
сматриваетсÿ как справедливое или несправедливое, верное или 
ошибо÷ное. При помощи правосудиÿ общество полу÷ает новое 
социальное благо; конфликт должен погашатьсÿ таким способом, 
которûй не приносит вûгоду лишь одной стороне в ущерб другой, 
но так или ина÷е примирÿет их, ликвидирует вреднûе последствиÿ 
конфликта, сохранÿет в обществе стабильность и гражданский мир 
и т. п. Поэтому к правосудиþ вполне можно применить принцип 
полезности в том варианте, которûй развиваетсÿ в рамках утили-
таристского направлениÿ и в соответствии с которûм основной 
цельþ государства и права ÿвлÿетсÿ обеспе÷ение «наибольшего 
с÷астьÿ наибольшего ÷исла лþдей» 20.

20 Ñм., например: Îстроух À. Í. Ó÷ение Бентама о праве : автореф. 
дис. … канд. þрид. наук. Ì., 2002. Ñ. 10—11.
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Îт признаниÿ или отрицаниÿ прагмати÷еской основû право-
судиÿ напрÿмуþ зависит решение вопроса о судебной истине. 
Если правосудие должно бûть социально полезнûм, служить ин-
тересам общества и ли÷ности, это озна÷ает, помимо про÷его, ÷то 
суд обÿзан в своей деÿтельности ориентироватьсÿ на установление 
объективной истинû, поскольку на основании ложной инфор-
мации принÿть верное решение невозможно. Если же придавать 
ведущее зна÷ение ÷исто игровой стороне правосудиÿ и пренебре-
гать его утилитарнûми аспектами, то в этом слу÷ае объективнаÿ 
истинность полу÷аемого знаниÿ совершенно не важна. Ôорма 
судебного процесса в таком понимании превалирует над содер-
жанием и обладает собственной зна÷имостьþ. Âпро÷ем, обосно-
вать ценность правоприменительного процесса в отрûве от его 
результатов, как представлÿетсÿ, весьма затруднительно, поэтому 
к судебному решениþ обû÷но предъÿвлÿþтсÿ требованиÿ закон-
ности и справедливости. Íо в таком слу÷ае истинность полу÷ен-
ного знаниÿ подразумеваетсÿ автомати÷ески: в самом деле, едва 
ли можно расс÷итûвать, ÷то решение окажетсÿ законнûм и спра-
ведливûм, буду÷и ошибо÷нûм с то÷ки зрениÿ фактов.

Ñторонû судебного разбирательства вместе с судьей обра-
зуþт своеобразного коллективного субъекта состÿзательного 
правосудиÿ. Ìодель с двумÿ противоборствуþщими силами и 
судом в ка÷естве арбитра используетсÿ как наиболее социально 
эффективнаÿ, оправдавшаÿ себÿ в мировой практике; именно 
результативностьþ, а не просто внешней привлекательностьþ 
объÿснÿетсÿ ее широкое распространение. При этом главнûм 
носителем утилитарного на÷ала вûступает именно суд. Если ка-
ждаÿ из сторон преследует лишь свой собственнûй интерес, то 
суд должен оценить их позиции и найти решение спора с то÷ки 
зрениÿ вûсшей пользû. Ñоблþдение материальной и процессу-
альной законности при этом ÿвлÿетсÿ не просто формальностьþ, 
а гарантией справедливости, котораÿ, в своþ о÷ередь, вûступает 
÷астнûм слу÷аем полезности. Îднако длÿ этого в первуþ о÷ередь 
необходимо, ÷тобû суд не имел никакого собственного интере-
са в рассматриваемом деле, ибо в таком слу÷ае он уравниваетсÿ 
со стороной конфликта, утра÷ивает своþ основнуþ функциþ, и 
искомое социальное благо не достигаетсÿ.

Это озна÷ает, ÷то от суда в состÿзательном процессе требу-
етсÿ не только познавать, но и проÿвлÿть добруþ волþ — собст-
венно, как и в лþбой игре. Íо едва ли ре÷ь идет о том, ÷то носи-
тель судебной власти не обладает эгоисти÷ескими побуждениÿми 
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или сдерживает их. Â конце концов, именно потребности и ин-
тересû ÿвлÿþтсÿ стимулами лþбого ÷елове÷еского поведениÿ, не 
исклþ÷аÿ и правосудие. Êстати, трудно согласитьсÿ с тем, будто 
бû идеÿ об удовольствии и страдании как основнûх факторах 
÷елове÷еской деÿтельности исклþ÷ает свободу воли, а с неþ и 
само право 21; напротив, такаÿ мотивациÿ вûглÿдит наиболее убе-
дительной именно в сфере правового поведениÿ ли÷ности. Ñуд 
в лþбом слу÷ае руководствуетсÿ своим интересом, важно лишь, 
÷тобû в его интерес входило объективное, беспристрастное и 
справедливое разрешение þриди÷еского дела. Ñобственно, необ-
ходимûм условием лþбой игрû вûступает презумпциÿ того, ÷то 
играþщим по той или иной при÷ине вûгодно соблþдение правил. 
Ñогласие игроков под÷инÿтьсÿ правилам мол÷аливо подтвержда-
етсÿ самим фактом их вступлениÿ в игру. È здесь обнаружива-
етсÿ еще одно отли÷ие состÿзательного правосудиÿ от игрû в ее 
класси÷еском понимании: согласно определениþ É. Хейзинги, 
игра есть свободнаÿ деÿтельность, и у÷астие в ней, по идее, ÿв-
лÿетсÿ добровольнûм. Ê состÿзательному правосудиþ эта харак-
теристика, о÷евидно, подходит далеко не всегда, поскольку оно 
может носить длÿ своих у÷астников и принудительнûй характер. 
Это свÿзано с определеннûм нарушением общих канонов игрû, 
÷то характерно в особенности длÿ уголовного судопроизводства.

Êроме того, само представление о «правилах игрû» мо-
жет бûть весьма разли÷нûм, и признание þриди÷еских норм в 
ка÷естве настоÿщих правил игрû далеко не ÿвлÿетсÿ столь уж 
о÷евиднûм и бесспорнûм. Юриди÷ескаÿ форма состÿзательного 
правосудиÿ может использоватьсÿ как прикрûтие длÿ игрû иного 
рода. Представим себе шахматнуþ партиþ, у÷астники которой 
одновременно, незаметно длÿ других, играþт под столом в картû: 
примерно так же вûглÿдит состÿзательнûй судебнûй процесс в 
слу÷ае, если за ним скрûваетсÿ сговор, подкуп или другой способ 
неправового взаимодействиÿ сторон и судьи. При этом в обоих 
слу÷аÿх правила игрû могут и не бûть открûто нарушенû: как в 
мнимой шахматной партии все ходû могут бûть допустимûми, 
так и решение суда, вûнесенное из корûсти или под давлени-
ем, может иметь формально законнûй характер. Îднако игровой 
дух при этом утра÷иваетсÿ, а утилитарнаÿ цель не достигаетсÿ, 
и правосудие полностьþ лишаетсÿ своего социального смûсла. 
По существу, от первона÷альной игрû остаетсÿ лишь видимость, 

21 Ñм.: Îстроух À. Í. Ó÷ение Бентама о праве : автореф. дис. … канд. 
þрид. наук. Ì., 2002. Ñ. 8, 12.
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а внутреннее ее содержание вûтеснÿетсÿ и заменÿетсÿ другой иг-
рой. Происходит имитациÿ игрû, или игра второго порÿдка, под-
ражаþщаÿ основной игре, но в действительности построеннаÿ на 
инûх принципах. Примерами такой втори÷ной игрû могут слу-
жить сталинские полити÷еские процессû, в которûх под видом 
состÿзательного правосудиÿ осуществлÿлась расправа с неугод-
нûми социальнûми силами, или современнаÿ коррупциÿ.

Ðаспространение коррупции в сфере правосудиÿ свиде-
тельствует о глубоком кризисе его утилитарнûх и игровûх на-
÷ал. Êоррупциÿ озна÷ает, ÷то состÿзательнаÿ модель не рассма-
триваетсÿ у÷астниками судопроизводства в ка÷естве реального 
средства обеспе÷ениÿ своих интересов. Преимущество в споре 
приобретает та сторона, котораÿ более сильна экономи÷ески или 
обладает инûми ресурсами неправового влиÿниÿ, так ÷то состÿ-
зание в лþбом слу÷ае сохранÿетсÿ, но терÿет свой þриди÷еский 
характер, принимаÿ вид аукциона. Èна÷е говорÿ, кризис касаетсÿ 
не столько состÿзательности, сколько правосудиÿ вообще, как иг-
рового способа разрешениÿ конфликтов, и продолжатьсÿ он будет 
до тех пор, пока «правила игрû» остаþтсÿ препÿтствием, так как 
в слу÷ае их соблþдениÿ у÷астники общественнûх отношений 
имеþт меньше возможностей длÿ защитû своего индивидуально-
го интереса, ÷ем при их нарушении.

Глава 2. Природа социального конфликта в древних Афинах 
и проблемы его правовой институционализации 

на примере «Килоновой смуты» (В.А. Летяев)

Ñоотношениþ и роли моральнûх и правовûх норм в инсти-
туционализации социальнûх конфликтов в древней Элладе в лите-
ратуре уделÿетсÿ все еще не достато÷ное внимание. Îднако именно 
содержание этих процессов и их характер, повлиÿли на возникно-
вение демократи÷еских процедур в Àфинском государстве.

Зна÷ительнûй вклад в создание таких процедур внесли пред-
ставители рода Àлкмеонидов. Поэтому заговор Êилона можно бûло 
бû ина÷е назвать как пример «воспитаниÿ» Àлкмеонидов, будущих 
создателей Àфинской демократии. Âедь длÿ эллинов важнее оказа-
лось не то, ÷то заговорщики поднÿли восстание и захватили Àкро-
поль, а то обстоÿтельство, ÷то магистратû совершили нарушение 
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религиознûх норм, поэтому они этим актом афинÿне отделили 
«не÷естивцев» от «своего» мира, придаваÿ самой процедуре разре-
шениÿ конфликта первона÷ально ÿвно сакральнûй характер. Àфи-
нÿнам удалось, при активной роли Ñолона, добитьсÿ гражданского 
консенсуса, и это нашло вûражение в их способности разрешить 
социальнûй конфликт посредством его правовой институционали-
зации. Æелание избавить город от «бес÷естьÿ» стало ведущим моти-
вом в процессе правового разрешениÿ «Êилоновой смутû».

Этот эпизод еще раз подтверждает, ÷то хорошо известнûе 
по исто÷никам истори÷еские собûтиÿ гораздо бога÷е по своему 
контексту и ÷асто не удовлетворÿþт устоÿвшимсÿ объÿснениÿм. 
Â полной мере это относитсÿ к известному, но малоизу÷енному 
истори÷ескому собûтиþ — заговору Êилона.

Ìотивационное поле у÷астников этого собûтиÿ-ÿвлениÿ в 
истории Элладû исследовано совершенно недостато÷но. Îбозна-
÷енное истори÷еское собûтие представлÿетсÿ важнûм исходÿ и 
из того обстоÿтельства, ÷то оно находилось у истоков формиро-
ваниÿ анти÷ного гражданского общества и может продвинуть нас 
в исследовании одной из важнейших проблем, решение которой 
исследователÿми пока не найдено. À именно: в ÷ем заклþ÷алась 
объективнаÿ предрасположенность греков в VII в. до н. э. к ши-
рокому социально-полити÷ескому компромиссу, приведшему их 
к созданиþ гражданского общества? Эта проблема бûла вûÿвле-
на еще Э.Д. Ôроловûм 22 Поиски правовой институционализа-
ции возникавших социальнûх антагонизмов опирались на тра-
диционнûе мифо-религиознûе нормû поведениÿ и инициативу 
конкретнûх устроителей правового порÿдка — прогрессивнûх, 
образованнûх и философски мûслÿщих представителей аристо-
кратии, опиравшихсÿ на разумное со÷етание нового и традиции. 
Èменно этот путь создавал то устой÷ивое развитие в рамках 
демо крати÷еского полиса, на÷ало которому бûло положено во 
времÿ социально- полити÷еского кризиса, свÿзанного с заговором 
Êилона. Поэтому исследование хаðактеðа взаимодействия основ-
ных участников этого социального движения, уðовня диалога между 
ними, ðоли этической тðадиции и новационных тенденций того вðе-
мени в создании устойчивого ðазвития эллинского общества пðед-
ставляет опðеделенный интеðес для обобщения.

22 Ñм.: Ôролов Э. Д. Àктуальнûе проблемû анти÷ной цивилизации, ее 
генезиса, характера и истори÷еских судеб // Âсеобщаÿ историÿ: Дискуссии, 
новûе подходû. Ì., 1989. Âûп. 2. Ñ. 177—179.
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Â нау÷ной литературе заговору Êилона и его истори÷еским 
последствиÿм не уделÿлось, на наш взглÿд, самостоÿтельного зна-
÷ениÿ. Â основе имеþщихсÿ в науке обобщений по слу÷аþ этих 
собûтий утвердилась мûсль о том, ÷то движущей при÷иной суро-
вой расправû с заговорщиками, жестокого осуждениÿ магистра-
тов впоследствии, бûла родоваÿ вражда 23. Îднако нам представ-
лÿетсÿ важнûм увидеть в этих собûтиÿх не только проÿвлениÿ 
упомÿнутой борьбû, но и культурно-правовûе способû разре-
шениÿ этого социального конфликта, то есть вûÿвить эволþци-
оннуþ основу дальнейшего, как нам известно, конституционно- 
правового истори÷еского развитиÿ древних Àфин.

Îсновнûми исто÷никами истори÷еской информации о 
заговоре, произошедшем в древних Àфинах под руководством 
 эвпатрида-олимпионика Êилона, ÿвлÿþтсÿ сообщениÿ Ãеродота, 
Ôукидида, Плутарха и Àристотелÿ 24.

Íа÷нем с того, ÷то древнегре÷ескаÿ традициÿ расходилась 
во мнении относительно датû произошедшего собûтиÿ. Îбû÷но 
назûваþтсÿ 636, 632 и 628 гг. до н. э. Â один из них и произошло 
собûтие, назûваемое впоследствии «Êилоновой смутой».

23 Ñм.: Àннерс Э. Èсториÿ европейского права. Ì. : Прогресс, 1994; 
Бабенко À. Í. Проблема обоснованиÿ ценностнûх критериев в праве // Ãо-
сударство и право. 2002. ¹ 12. Ñ. 93—97; Берман Ãарольд Дж. Западнаÿ тра-
дициÿ права: эпоха формированиÿ. 2-е изд. Ì., 1998; Âладимирскаÿ Î. Ю. 
«Àлкмеонидû и Ôилаидû афинские» : монографиÿ. URL: http://www.
centant.pu.ru/aristeas/monogr/Vladimirskaya/ 001_0103.htm; Зайцев À. È. За-
говор Êилона в Àфинах / ред. È. Я. Ôроÿнов // Àнти÷нûй мир. Пробле-
мû истории и культурû : сб. ст. к 65-летиþ Э. Д. Ôролова. ÑПб., 1998. 
Ñ. 57—68; Ëатûшев Â. Â. Î÷ерк гре÷еских древностей. ÑПб., 1897—1899; 
Ëурье Ñ. Я. Èсториÿ Ãреции. ÑПб., 1993; Пельман Ðоберт фон. Î÷ерк гре-
÷еской истории и исто÷никоведениÿ. ÑПб., 1999; Ðадциг Ñ. È. Êилонова 
смута в Àфинах // Âестник древней истории. 1964. ¹ 3; Ðомашко À. Â. 
Âзаимодействие светского и сакрального на÷ал в процессе формированиÿ 
и развитиÿ правовûх систем : дис. … канд. þрид. наук. Êраснодар, 2005; 
Òуманс Харийс. Ðождение Àфинû. Àфинский путь к демократии от Ãомера 
до Перикла (VIII—V вв. до н. э.) / вступ. ст., нау÷. и лит. ред. Э. Д. Ôролова.  
ÑПб., 2002; Ôролов Э. Д. Àктуальнûе проблемû анти÷ной цивилизации, ее 
генезиса, характера и истори÷еских судеб // Âсеобщаÿ историÿ: Дискуссии, 
новûе подходû. Ì., 1989. Âûп. 2. Ñ. 177—179; Эндрþс À. Ðост Àфинского 
государства (Ò. III. Îт Êилона до Ñолона) // Êембриджскаÿ историÿ древне-
го мира. Ò. III. Ч. 3. Ðасширение гре÷еского мира. Ì., 2007; Яйленко Â. П. 
Àрхаи÷ескаÿ Ãрециÿ // Àнти÷наÿ Ãрециÿ: проблемû развитиÿ полиса. Ò. 1. 
Ñтановление и развитие полиса. Ì., 1983. Ñ. 185.

24 Ñм.: Herod. Y. 71; Thuc. I, 26; Plut., Sol., 12; Arist. Ath. pol., I (авт. ðед.).
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Кто такой Килон?
Êилон — афинский гражданин, принадлежавший к среде эв-

патридов. Îн бûл женат на до÷ери мегарского тирана Ôеагена, а 
популÿрность снискал себе в 640 г. до н. э., благодарÿ победе на 
35-х Îлимпийских играх. Ãеродот сообщает о полу÷ении Êилоном 
прорицаниÿ Дельфийского оракула, гласившего, ÷то он должен за-
хватить Àфинский акрополь в вели÷айший праздник Зевса. Êилон 
так и поступает. Îн организовал заговор, а затем, зару÷ившись под-
держкой своего тестÿ, приславшего ему на помощь вооруженнûй 
отрÿд наемников, вûступил во главе своих сторонников. Приме÷а-
тельно в данном слу÷ае то обстоÿтельство, ÷то заговор, если мû при-
нимаем сообщение Ãеродота, полу÷ил божественнуþ легитимациþ, 
котораÿ укреплÿла мотивационнûе интересû сторонников Êилона.

Повстанцû овладели Àкрополем, но при этом встретили ак-
тивное сопротивление афинского гражданского населениÿ.

Àфинÿне на÷али осаду городских укреплений, занÿтûх сто-
ронниками Êилона. Íародное собрание пору÷ило архонтам веде-
ние переговоров с заговорщиками. Ðуководил делегацией архонт-
эпоним Ìегакл, принадлежавший к старинному и влиÿтельному 
в Àфинах аристократи÷ескому роду Àлкмеонидов.

Îсажденнûе в Àкрополе испûтûвали недостаток в воде и 
продовольствии, их положение становилось безвûходнûм. Ëидер 
повстанцев Êилон бросает своих сторонников. Ему удаетсÿ бе-
жать из блокированной крепости.

Íекоторûе у÷астники заговора бûли вûнужденû сдатьсÿ. 
Èм бûл обещан свободнûй уход с Àкрополÿ. Другие прибегли к 
защите богини Àфинû, собравшись, согласно старинного эллин-
ского обû÷аÿ, у ее алтарÿ.

Íо по приказу Ìегакла все повстанцû бûли убитû. Этим 
бûли нарушенû религиознûе нормû, бûло совершено тÿг÷айшее 
преступление перед богами.

Ó÷итûваÿ, как жестоко в дальнейшем афинÿне осудили ма-
гистратов за это преступление против сообщества гре÷еских богов 
и афинских граждан, заметим, ÷то длÿ эллинов важнее оказалось 
не то, ÷то заговорщики поднÿли восстание и захватили Àкрополь, 
а то обстоÿтельство, ÷то магистратû совершили покушение на 
статус богини Àфинû — покровительницû своего города. Îни не 
только самостоÿтельно распорÿдились тем, ÷то входило в компе-
тенциþ олимпийских богов, но и осквернили их кровопролитием.

Заговор Êилона, безусловно, — один из эпизодов борьбû 
афинских аристократи÷еских группировок за власть. Àфинский 
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демос, в данном слу÷ае, не поддержал Êилона и его сторонников, 
у него не бûло желаниÿ воспользоватьсÿ смутой длÿ вûступлениÿ 
против традиционной власти родовой аристократии.

Î дальнейшем развитии собûтий сообщает Плутарх 25, за-
ме÷аÿ то обстоÿтельство, ÷то оставшиесÿ в живûх сторонники 
Êилона возобновили ÷ерез какое-то времÿ борьбу, но теперь уже 
избрав в ка÷естве своих противников только потомков Ìегакла 
из рода Àлкмеонидов, совершивших так назûваемûй с тех пор 
«килонов грех». Â биографии Ñолона Плутарх заметил: «…когда 
смута достигла вûсшей степени напрÿжениÿ и народ разбилсÿ на 
партии, посредниками вûступили Ñолон, уже пользовавшийсÿ 
тогда известностьþ, и с ним благороднейшие из афинÿн; прось-
бами и разъÿснениÿми он убедил так назûваемûх “не÷естивцев” 
отдатьсÿ на суд и передать дело на рассмотрение трехсот судей, 
избраннûх из благороднûх, Ìирон из Ôлии вûступал обвини-
телем, и не÷естивцû бûли признанû виновнûми; живûе бûли 
изгнанû, ÷то же касаетсÿ умерших, то трупû их бûли вûрûтû и 
вûброшенû за пределû странû» 26.

Àкциÿ изгнаниÿ за пределû странû потомков Àлкмеони-
дов (активнûх у÷астников продолжаþщихсÿ раздоров), экс-
гумациÿ трупов их предков (магистратов-«не÷естивцев») и их 
удаление за пределû странû, — носила, на первûй взглÿд, ÿвно 
радикальнûй характер. Îднако восприÿтие древнего грека VII в. 
до н. э. по существу носило мифологи÷еский характер, несмо-
трÿ на то, ÷то эллинское общество уже переживало перестрой-
ку миро восприÿтиÿ «от мифа — к логосу». Òаким образом длÿ 
них естественнûм бûло деление мира на бинарнûе оппозиции: 
«свой- ÷ужой», «жизнь-смерть», «варвар-грек» и т. п. Этим актом 
афинÿне отделÿли «не÷естивцев» от «своего» мира, избавлÿÿсь от 
сквернû («миазма») 27 и придаваÿ самой процедуре ÿвно сакраль-
нûй характер. Êак отме÷ает À.Â. Ðомашко, «анализ мифологи÷е-
ской предûстории правосознаниÿ позволÿет констатировать, ÷то 
именно область сакральнûх представлений вûступала в ка÷естве 
перво основû þриди÷еского» 28.

25 Plut. Sol. 12 (авт. ðед.).
26 Ibid.
27 Ëурье Ñ. Я. Èсториÿ Ãреции. ÑПб., 1993. Ñ. 125.
28 Ñм.: Ðомашко À. Â. Âзаимодействие светского и сакрального на÷ал 

в процессе формированиÿ и развитиÿ правовûх систем : дис. … канд. þрид. 
наук. Êраснодар, 2005.
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Íеобходимо отметить, ÷то афинÿнам удалось, при актив-
ной роли Ñолона, добитьсÿ гражданского консенсуса, и это на-
шло вûражение в их способности разрешить социальнûй кон-
фликт посредством его правовой институционализации. Îдна 
из противоборствуþщих сторон все же согласилась предстать 
перед тремÿстами судьÿми под влиÿнием общественного мне-
ниÿ; афинÿне желали избавить город от «бес÷естьÿ». Этот мо-
тив, на наш взглÿд, и бûл ведущим в процессе правового разре-
шениÿ «Êилоновой смутû».

Ñледом за этими собûтиÿми в 624—622 гг. до н. э. афин-
ский народ принÿл известнûе законû Драконта. Приме÷ательно 
то обстоÿтельство, ÷то законодатель установил в них одинаковуþ 
меру наказаниÿ — смертнуþ казнь — как за убийство, так и за 
свÿтотатство 29. Âместе с тем, в законе об убийстве 409 г. Дра-
конт запретил и саму кровнуþ месть 30, о÷евидно, как неправовой 
способ разрешениÿ социальнûх проблем. «…Законû Драконта, — 
как пишет Òуманс Харийс, — бûли данû одинаково длÿ всех, без 
разли÷иÿ сословиÿ и происхождениÿ. Это уже на÷ало правового 
равноправиÿ, ина÷е говорÿ, равенства всех перед законом» 31.

Òаким образом, поиск правовой институционализации воз-
никавших социальнûх антагонизмов опирались на традиционнûе 
мифо-религиознûе нормû поведениÿ и инициативу конкретнûх 
устроителей правового порÿдка — прогрессивнûх, образованнûх 
и философски мûслÿщих представителей аристократии, опирав-
шихсÿ на разумное со÷етание нового и традиции. Èменно этот 
путь создавал то устой÷ивое развитие в рамках демократи÷еского 
полиса, на÷ало которому бûло положено во времÿ социально- 
полити÷еского кризиса, свÿзанного с заговором Êилона.

29 Plut. Sol. 17 (авт. ðед.).
30 Meiggs R., Lewis D. M. A. Selection of Greek Historical Inscriptions to 

the End of the Y th Century B. C. Oxford, 1969. P. 86.
31 Ñм.: Òуманс Харийс. Ðождение Àфинû. Àфинский путь к демокра-

тии от Ãомера до Перикла (VIII—V вв. до н. э.) / вступ. ст., нау÷. и лит. ред. 
Э. Д. Ôролова. ÑПб., 2002. C. 198—199.



35

Глава 3. Постполитическая конституция (Барри Коллинз)

Евðосоюз пеðвоначально обðазовался в ðезультате подписания 
специального Римского Соглашения. Возникнув из четкого экономи-
ческого союза, его статус, как целостной политической единицы, 
ôоðмиðовался постепенно, можно даже сказать почти незаметно. 
Каждое соглашение установило новые полномочия и новые спосо-
бы, с помощью котоðых госудаðства для кооðдинации политики. 
Постепенно, ЕС пðиобðел некотоðые из атðибутов госудаðства: 
собственного пðедставителя в Совете министðов и Евðопейской 
комиссии; собственную судебную стðуктуðу в Евðопейском суде; 
собственный законодательный оðган в Евðопейском паðламенте, 
хотя и довольно слабый. Однако, в отличие от этнических госу-
даðств, у ЕС не было целостной конституционной основы; четкого 
пðедставления о том, что пðедставляет собой Евðосоюз.

Модель Хабеðмаса общественного устðойства стала ðезульта-
том кðитическо-ðационального мышления пðосвещенной буðжуазии 
XVIII и XIX вв. Популистское отклонение в Конституции ЕС пðидало 
более ðазнообðазный вид общественному устðойству; хаотическое 
госудаðство оказалось под влиянием пðотивоðечивых политических ðаз-
личий: коммунисты, защитники окðужающей сðеды, левые активисты 
антиглобализации, ôеðмеðы, пðавые националисты, ðелигиозные ôун-
даменталисты, ðасистские ксеноôобы и т. д. Кðитическая ðациональ-
ность, конечно, встðечалась сðеди многочисленных аðгументов пðотив 
Конституции ЕС, таким обðазом, появилось большое ðазнообðазие пðо-
тивоðечивых взглядов. Однако вместо того, чтобы ликвидиðовать эти 
пðотивоðечия, котоðые свидетельствуют о незðелости демокðатии, 
как могло бы быть у Хабеðмаса, мы могли иðонически ðассмотðеть это 
как обнадеживающий всплеск антагонистической политики.

Chapter 3. The Post-political Constitution (Barry Collins)

This chapter begins by telling the story of the ill-fated European 
Constitution. The EU has grown in a piecemeal manner since the original 
Treaty of Rome. Having grown from a strictly economic union, its status 
as a unified political entity has grown gradually, some would say almost 
imperceptibly. Each treaty created new institutional competencies and new 
ways for states to co-ordinate policy. Bit by bit, the European Union took on 
some, but not all, the trappings of a state: a kind of executive in the Council 
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of Ministers and the European Commission; a kind of judicial branch in 
the European Court of Justice; a kind of legislature, however weak, in the 
European Parliament. However, unlike nation-states, the European Union 
has had no unified constitutional foundation; no declared vision of what 
the European Union is all about. This is, of course, because there is very 
little agreement across Europe about what the European Union actually 
is; Federalists argue that Europe should move towards a federal structure 
while anti-federalists argue that the Union should not further infringe on 
the sovereignty of the nation-state. Consequently, the European Union has 
been plagued by an institutional incapacity to act in a co-ordinated man-
ner, a tendency towards bureaucratic deadlock and an incapacity to formu-
late a common foreign policy. This has been exacerbated by the accession 
of new Eastern European member states, swelling the European Union to 
an even more unwieldy union of twenty-six states often with very differing 
understandings of what the European project is all about.

Into this context, in the late 1990’s, the idea of a European Consti-
tution started to gain currency. The idea was to produce a single legal text 
that would replace the existing treaties. A committee, chaired by former 
French president, Valery Giscard D’Estaing came up with a proposed 
text. The proposed constitution was not especially a thing of beauty. It 
was short on soaring rhetoric or big ideas, but it satisfied the institutional 
requirements of an unwieldy political union. It incorporated the existing 
treaties into one document, extended qualified majority voting into areas 
that had previously required unanimity between states, created a Euro-
pean president slimmed down the European Commission and gave legal 
force to the European Charter of Fundamental rights. Importantly, it gave 
increased powers to the European Parliament, in an attempt to address 
the democratic deficit that has damaged the credibility of the European 
parliament. From an institutional point of view, it made perfect sense 32.

The European public gave this new constitution a fairly hostile re-
ception. Most EU states did not risk putting it before their electorates, and 
it was endorsed by legislative decree in 18 states. Only Spain and Luxem-
bourg endorsed the constitution by referendum. Crucially the constitution 
was rejected in both France and the pro-European Netherlands. In both 
countries, opposition to the constitution brought together surprising bed-
fellows on the left and the right. In France, left-wing parties raised fears 
that further unification would herald an “Anglo-Saxon” economic model. 
In the Netherlands, the left talked of the dangers of an unaccountable 

32 Treaty establishing a Constitution for Europe. URL: http://www.
proyectos.cchs.csic.es/euroconstitution/Treaties/Treaty_Const.htm
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super-state. These formed an unholy alliance with right-wing parties in 
both countries stoked xenophobic fears that a more unified Europe would 
somehow increase immigration by further reducing border controls.

This, however, the end of the matter. Most of the institutional re-
forms of the Constitution were simply re-packaged as a Treaty, known 
as the Lisbon Treaty and re-submitted to member states such that it 
would not require electoral ratification. All member states duly rati-
fied the new Treaty, with the exception of Ireland, whose constitution 
required a referendum. In Ireland, which is generally pro-European 
and a member of the European common currency zone, opposition to 
the treaty again produced an unlikely coalition of interests between the 
religious right and the radical left. Right-wing religious groups played 
up the unlikely possibility that the Treaty would result in a liberalisa-
tion of Ireland’s strict anti-abortion laws, while the left claimed that the 
Treaty would undermine Irish military neutrality. Incredibly, despite 
having the support of all major political parties, the Lisbon Treaty was 
rejected by referendum. However, the Irish government simply refused 
to accept the result and ordered another referendum. This time, the 
Irish electorate, in the throes of an economic crisis, voted yes, deliver-
ing the political class the answer it needed to hear.

The treaty and the constitution had the unifying effect of bring-
ing together entirely contradictory populist disaffections in all of the 
countries where it was considered. This phenomenon was commonly 
dismissed as a rejection of politics per se. However, I would argue that 
as a phenomenon, it is worthy of attention in itself, for what it tells us 
about the state of democracy and the public sphere in Europe.

To examine the political theory of the European Constitutiuon, 
I will look at to Jurgen Habermas’ influential 2001 Article in favour 
of a European Constitution 33. He argued that a European Constitu-
tion would have a “catalytic” effect of mobilizing a European political 
project capable of representing “shared European values” (such as hu-
man rights, democracy and the welfare state) beyond a “mere market.” 
Habermas also envisaged that a European constitution would require a 
Europe-wide referendum; that would invigorate a “a European political 
culture that can be shared by all European citizens.” 34

Habermas here reiterates themes that have been present in his 
work over many years. Shaped by his youth in post-war Germany, 

33 Jurgen Habermas. Why Europe Needs a Constitution // New Left 
Review 11. 2001. Sept-Oct. P. 5—26. 

34 Ibid., at 11.
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Habermas is keenly aware of the dangers of the volksation, and he 
sees a strong federal Europe as a guarantee against both recalcitrant 
nationalism and the mercantile values of global capitalism. In his 2001 
book Post-national Constellation 35, he argued that political identifica-
tion must be wrenched away from the particularism of the nation state 
towards pan-national political structures.

Markell describes Habermas’ post-nationalism as a “strategy of 
redirection”, which renders “affect safe for liberal democracies” by re-
directing our attachment and sentiment from one subset of objects 
(“the ethnic”) to another (“the civic”) 36 This, for Habermas, is a pro-
cess of growth and transformation, by which political identification is 
directed towards its “proper” objects; namely abstract universal norms. 
Habermas considers national identities to be ideological fictions, which 
impede the growth of multicultural, cosmopolitan polity. He demands 
that essentialist nationalist cultural identities need to be “uncoupled” 
from the political cultures with which they have become associated 37. 
In multi-cultural society, constitutional legitimacy must be based on 
a “rational constitutional consensus on rights that, by definition, are 
impartial and neutral with respect to competing cultures and their re-
spective conceptions of the good…” 38

Habermas identifies two conditions as pre-conditions of a post-
national state. The first is “Constitutional Patriotism”. This is the glue 
that would hold together a post-national Europe; the means by which 
citizens should identify with the state. He describes Constitutional 
Patriotism as a solidaristic and abstract identification of citizens with 
the state’s constitutional institutions; an identification untainted by the 
narcissistic politics of belonging to a group or volk. He sees it as a 
social solidarity based on identification with the universal principles of 
European constitutional discourse; a solidarity “galvanised by universal 
set of laws and norms” 39. These are norms rooted in liberal-democracy; 

35 Jurgen Habermas. The Postnational Constellation: Political Essays 
(Studies in Contemporary German Social Thought). MIT Press, 2001 (авт. ðед.).

36 Markell P. Making Affect Safe for Democracy? On “……?” Political 
Theory. 2000. Vol. 28. ¹ 1. P. 38—63 (авт. ðед.).

37 Habermas J. The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory 
/ C. Cronin and P. De Greiff (eds.). Cambridge, 1998 (авт. ðед.).

38 Ingram D. Between Political Liberalism and Postnational 
Constitutionalism — Toward an Alternative Theory of Human Rights. Political 
Theory. 2003. June. Vol. 31. ¹ 3. P. 359—391 (авт. ðед.).

39 Kearney R. Postnationalist Ireland. London, 1997. P. 185 (авт. ðед.).
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they are based on “abstract idea of the universalisation of democracy 
and the rights of the person” 40.

The second pre-condition that Habermas identifies is the 
development of a “politics of recognition” 41. He describes this as a “network 
of mutual recognition in which diverse and conflicting collective and 
individual identities can be stabilized” 42. The urgency of such a politics 
is underscored by Europe’s need to absorb immigrant populations; the 
nineteenth century understanding of the state as coextensive with the 
nation appears archaic and inappropriate to this task.

Habermas considers a politics of recognition to be feasible only 
within the context of the democratic constitutional state, whose strength 
“…lies precisely in its ability to close the holes of social integration 
through the political participation of its citizens. Once embedded 
within a liberal political culture, the democratic process itself can 
then guarantee a sort of emergency backup system for maintaining 
the integrity of a functionally differentiated society, in cases where the 
multiplicity of interests, cultural forms of life, or worldviews overwhelms 
the supposedly natural substrate of a community of shared descent.” 43

Both Constitiutional Patriotism and a Politics of Recognition 
presuppose an ethics of communication, the concept for which 
Habermas is best known. This is the idea that political consent must 
be based on for rational political communication, in which divisive 
societal assumptions can be openly scrutinized and challenged. In 
reasonable conversation, Habermas argues, people are obliged to 
recognise each others’ equality and individuality. Individual legal 
rights embody these qualities and are thus intrinsically linked to the 
preconditions of ideal dialogue 44.

The political subject is, for Habermas, thoroughly communicative; 
The subject is constituted through being recognised in an intersubjective 

40 Habermas. Citizenship and National Identity. Praxis International. 1992. 
12 (1) (авт. ðед.).

41 See also: Taylor C. Multiculturalism and the Politics of Recognition. New 
Jersey, 1992. P. 72—73 (авт. ðед.).

42 Supra Note 4. P. 74 (авт. ðед.).
43 Ibid, P. 76 (авт. ðед.).
44 Habermas J. The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory 

/ C. Cronin and P. De Greiff (eds.). Cambridge, 1998. P. 261. Habermas’ 
cosmopolitan conception of rights previously precluded support for group rights. 
This changes with his arguments for “group-specific rights” for protecting cultural 
minorities in “The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory”, 145—146 
(авт. ðед.).



40

network 45. He says that the legitimate desire of each individual is to 
be recognised as a “unique and irreplaceable self. Political structures 
can guarantee this by creating a “communicative community” based 
on an ethics of transparent, unbroken communication in which mutual 
recognition becomes possible. In a communicative community, each 
individual’s right to assert their autonomy must be accepted as a 
precondition of meaningful communicative action 46.

Habermas argues that a pan-European political entity needs a pan 
European public sphere. In The Structural Transformation of the Public 
Sphere, he describes the importance of the public sphere in the eighteenth 
century as an arena for rational-critical debate for the literate bourgeois 
public. He argues that the public sphere was institutionalised in the 
nineteenth century state with public consensus becoming an important 
way of limiting the use of arbitrary power by the state. He considers that 
the social and economic conditions that gave rise to the public sphere 
disappeared in the twentieth century and the growth of mass media 
took the place of rational-critical debate. In the face of a public that is 
manipulated by mass-media, democracy can only survive if rational-
critical thought can be restored to its pre-eminent position. He considers 
that a renewal of the public sphere is the best way of ensuring that the 
power of the state is kept under check in modern society.

Throughout his work, Habermas keeps faith in the idea of a 
politics that revolves around the universal. The universal operates in 
Habermas’ work as a space n which political definition can take place. 
The definition of Europe, for example, is open to be defined in universal 
terms. The question of “what is Europe?”, or “where is Europe?” is left 
remarkably open in his work; Instead, he defines Europe in terms of 
universal values such as human rights, social inclusion and democracy. 
What matters for Habermas is that the struggle for Europe’s definition 
should be governed by certain rules of rational communication; Politics 
must strive towards the elusive “communicative community.”

This is fundamentally a politics of regulating political 
communication; It is a metapolitics in which political antagonism must 
be managed by rules of communication. This, as Zizek puts it, seeks 
to “gentrify the properly traumatic dimension of the political” 47. It is an 

45 “[for Habermas], social reality is necessarily a product of the meanings 
that social actors invest in it, …and these meanings are bound by the communicative 
action that they engage in.” Porter R. Ideology: Contemporary Social, Political and 
Cultural Theory. Cardiff, 2006. P. 18 (авт. ðед.).

46 Habermas. Postmetaphysical Thinking. Cambridge, 1998. P. 186 (авт. ðед.). 
47 Zizek S. A Leftist Plea for Eurocentrism // Critical Inquiry 24. 1998. 

Summer. P. 988—1009 (авт. ðед.).
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“attempt to deantagonise politics by way of formulating clear rules to 
be obeyed so that the antagonisic procedure of [political] litigation does 
not explode into politics proper.” 48 For Zizek, what is missing from 
Habermas is a proper sense of the irreducible antagonism that underpins 
political discourse; the traumatic dimension of political difference 
that defies intersubjective recognition. One might take, for example, 
the concepts of national, linguistic, religious or class identification, 
which remain stubbornly irreducible markers of political difference 
in Europe. Given the intensity with which national identification has 
dominated recent European politics, from the Balkan wars to debates 
about national sovereignty, Habermas’ faith in a free-floating European 
constitutional patriotism seems at best premature, at worst naïve.

However, even Habermas, in his own way is not immune from the 
seductions of the particular: True; he seeks to define Europe in terms 
of universal democratic values that stand in opposition to both national 
particularism and rapacious global capitalism. However, he situates his 
concept of democracy in a particularly European tradition of human 
rights and liberal democracy. However, by default, the European 
state must also be defined in opposition to the non-European. Is the 
European model of the state and civil society meant to represent a 
universal model of civilisation against which all others can be judged? 
Does this not constitute a kind of European nationalism by default? 
Arguably, it continues a hubristic tradition (which can be traced back 
to Hegel’s Philosophy of History) of situating the European state at the 
pinnacle of human achievement without problematising its historical 
relationship to empire and race. While Habermas seeks to unshackle 
the constitutional state from the nation, he himself cannot avoid relying 
on a pan-European particularism. Indeed, although his communicative 
rationality favours the recognition of cultural diversity within Europe, 
his writings on the European project are remarkably mute on Europe’s 
colonial legacy, or indeed on the urgent question of Europe’s relation to 
the grinding poverty that lies just beyond her Southern borders.

Indeed, it is hard to avoid the lesson of psychoanalysis here; the 
unconscious always returns; that what is excluded through the door comes 
back in through the window; the exclusion of jouissance from political 
discourse requires a price to be paid somewhere else. Habermas’ regime 
of intersubjective rational communication seeks to repress “irrational” 
national fantasies from the pan-European project. However, the cost of 
this exclusion is pan-European chauvinism vis a vis the non-European. 

48 Ibid.
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This irony is encapsulated by way in which Europe’s Southern frontiers, 
which have been militarised to repel the invasion of a new enemy — the 
non-European immigrant. For example, the government of Jose Luis 
Rodrigo Zapatero’s socialist party is perhaps Europe’s most progressive 
government, committed to human rights, multi-culturalism, etc. However, 
it also presides over a terrifying system of border fortifications whose 
purpose is to stem the tide of non-European immigration, a pattern that 
is repeated across the continent. Europe’s response to immigration is 
appropriately dichotomous; a combination of paternalistic human rights 
concerns couched in the language of inclusivity, incongruously matched 
by draconian policies of exclusion 49.

However, there is another dimension to the European Constitution 
debate more unsettling than mere unconscious European chauvinism. 
It is important to note that the EU departed from Habermas’ call for 
a European constitution to be a democratic process. Habermas argued 
that the EU constitution should be introduced by simultaneous referenda 
across Europe; it had to be for him an exercise in pan-European 
democracy; an event to catalyse the creation of a European public sphere. 
However, in both the EU Constitution proposal and the Lisbon Treaty, 
referenda were avoided wherever possible, sidestepping processes of 
direct democracy. Both social democrat and Christian democrat political 
parties across Europe found consensus on the matter, telling their people 
that they had no choice but to accept the constitution because without it, 
the European Union would cease to function effectively.

This transformed a democratic political debate about the future of 
Europe to a technical argument about how best to manage a complex 
bureaucracy. Rather than enlivening European public sphere, the Council 
of Ministers seemed to fear igniting a political debate about the future 
of Europe. Governments sought to remove entirely from the political 
sphere the possibility of political litigation about the future meaning 
of Europe. Unlike Habermasian politics which revolve around the 
universal, this leaves no room for political antagonism to be articulated. 
It exemplifies the emergence of a politics without politics, a post-politics, 
in which political decisions are supplanted by questions of governance 
to be decided by technocratic experts. Few people (on either side of 
the debate) read either the failed EU constitution or the Lisbon Treaty; 
Unlike the great democratic constitutions of our age, these are technical 
documents, written to be read by lawyers and administrators, not by 

49 UN calls on Europe to take in larger share of refugees for resettlement. 
URL: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33648&Cr=unhcr&Cr1=
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voters. Indeed, it was widely considered that their technical nature made 
them inappropriate for direct public mandate. Instead of presenting 
people with a constitutional proposal that could be hammered out, 
supported and opposed in the public sphere, Europeans were presented 
with a fait acomplit; a legislative act driven by political consensus. In 
response to this, it is no wonder that popular dissent was best articulated 
by the opposing fringes of party politics.

In our emerging post-politics, there is no “space of litigation” 50 
in which the universal can be fought over because the struggle for the 
universal has effectively been precluded from the political field. As 
Zizek says, “The paradox is that there is no universal proper without the 
process of political litigation [of the part of no-part, of an out-of-joint 
entity presenting/manifesting itself as the stand-in for the universal.” 51

There is an obvious echo here with writers such as William 
Connolly, Chantal Mouffe and Ernesto Laclau, who have argued the 
political field is not one that can be unified either by political consensus 
or deliberative democracy. Instead, they argue in different way for an 
acceptance of the irreconcilable antagonisms that fracture democratic 
politics. If we accept this criticism, what happens in a post-political 
system in which we increasingly find ourselves; in which the antagonism 
that is proper to politics is repressed? Zizek suggests that in post-politics, 
political antagonism gets displaced onto new objects; namely outsiders 
whose “status in the political order is not “properly regulated”, and who 
function as what he calls the “indivisible remainder” of the post-political 
consensus. Zizek describes post-politics is a politics of “them against us” 
a “false radicalisation”, in which “the deadlock of political conflict…” 
is “reformulated as a war between us and them, our enemy, where there 
is no common ground for symbolic conflict.” He describes it as “ultra-
politics”, and identifies it particularly with Carl Schmitt’s conception 
of political antagonism as a form of social warfare. Post-politics also 
produces as its consequence new forms of ethnic hatred and racism; new 
forms of seemingly irrational violence against immigrants and ethnic 
minorities. We should not be surprised by the “irrational” xenophobia 
towards non-Europeans that emerged in the popular rejection of the 
European Constitution. Indeed, Zizek’s argument suggests that it is 
precisely a function of the denial of a “space of litigation” in which the 
meaning of Europe could be fought for by democratic means.

50 Zizek S. A Leftist Plea for Eurocentrism. Critical Inquiry 24. 1998. 
Summer. P. 988—1009 (авт. ðед.).

51 Supra Note 16, at 998 (авт. ðед.).
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To conclude, I would like to conclude by suggesting that there is a 
whiff of hope to be rescued from the ashes of the European Constitution. 
Let us recall Habermas’ vision of a European public sphere, which he 
sees as the prerequisite for any future pan-European democratic politics. 
Habermas’ model of the public sphere is inspired by the critical rationality 
of the 18th and 19th Century literate bourgeoisie. Key to this, he argues, 
would be pan-European newspapers, and so on. However, in the age of 
the internte, this now has a whiff or irrelevance. Instead, the populist 
rejection of the EU Constitution threw up a far more diverse kind of 
political sphere; a chaotic polity fractured by irreconcilable political 
differences; communists, environmentalists, left-wing anti-globalization 
activists, farmers, right-wing nationalists, religious fundamentalists, 
racist xenophobes and so on. Critical rationality certainly formed part of 
the multiple arguments against the EU Constitution but so did a whole 
gamut of contradictory belief systems. However rather than dismissing 
this as an immaturity of democracy, as Habermas might have it, we 
could ironically see it as a hopeful resurgence of antagonistic politics. 
Perhaps one might even venture the suggestion that this is the truth of the 
public sphere; not the genteel communicative rationality of Habermas’ 
deliberative democracy, but democracy as a messy and conflict-ridden 
political field, traversed by irrational belief, fantasy and paradox.

Глава 4. «Время ненавидеть»: отражение 
вооруженного конфликта периода Первой мировой войны 

(1914—1918 гг. в карикатуре стран Антанты 
и Центрального блока) (Д.Е. Цыкалов)

Âоеннаÿ карикатура — ценнûй исто÷ник длÿ изу÷ениÿ воо-
руженного конфликта, она дает возможность понÿть эмоции, сте-
реотипû и установки противоборствуþщих сторон — «неверба-
лизуемûе состоÿниÿ» 52, которûе трудно уловить, опираÿсь только 
на письменнûе свидетельства. Íастоÿщаÿ работа — опûт рекон-
струкции некоторûх особенностей конфликтного восприÿтиÿ на 
материале карикатур Первой мировой войнû.

52 Ñм.: Êривцун Î. À. Èскусство и истори÷ескаÿ антропологиÿ // Че-
ловек. 2011. ¹ 2. Ñ. 53—70.
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Êарикатура «массового поражения»

Пропаганду сравниваþт с двуликим Янусом 53. Ñ одной сто-
ронû, она создает позитивнûй образ «Ñвоих» длÿ того, ÷тобû по-
средством распространениÿ «вûсоких» символов (национальнûй 
флаг, герб, гимн, изображениÿ главû государства, командуþщих 
армией, национальнûх героев, религиознûх свÿтûнь, сестер 
милосердиÿ и т. д.) пробудить в подданнûх и гражданах ÷увст-
ва патриотизма, солидарности, самопожертвованиÿ. Ñ другой — 
безжалостно унижает и вûсмеивает Âрага. Противника наделÿ-
þт сатанинскими ка÷ествами. Îн обвинÿетсÿ в вûсокомерии, 
ал÷ности, лжи, жестокости и разврате. Îн с÷итаетсÿ виновнûм 
во всех бедах, в том ÷исле, и на÷авшейсÿ войне 54. «Íегативнаÿ 
пропаганда» — это «пропаганда насмешки, ненависти и страха» 55. 
Ее зада÷а — снÿть с предохранителÿ заблокированнûй в мирное 
времÿ комплекс агрессии. È здесь карикатура представлÿет длÿ 
пропагандû о÷ень полезнûй инструмент 56.

Íеудивительно, ÷то в условиÿх тотальной войнû 1914—1918 гг., 
когда пропаганда нарÿду с военной силой и экономи÷еским дав-
лением стала третьим главнûм оружием борьбû с неприÿтелем 57, 

53 Kosanovich J. and Hageman P. “Mocking” cards. General Introduction. 
URL: http://www.ww1-propaganda-cards.com/index.html

54 Ñм.: Ëасвель Ã. Òехника пропагандû в мировой войне. Ì. ; Ë., 1929. 
Ñ. 77. «Â лþбой войне, заме÷ает Óмберто Эко, противник всегда — монстр. 
Íекто Эдгар Берийон во времÿ Первой мировой войнû написал труд под 
названием «Полихезиÿ германской расû», где утверждал, ÷то средний немец 
производит больше фекалий, ÷ем француз, и смердÿт они сильнее». Â кн.: 
Èсториÿ уродства / под ред. Ó. Эко. Ì., 2007. Ñ. 190. 

55 Kosanovich J. and Hageman P. “Mocking” cards. General Introduction.
56 Ñоциолог Ëоренс Ñтрей÷ер полагает, ÷то во времÿ конфликта ка-

рикатурû представлÿþт собой «практи÷еское руководство агрессора», по-
скольку содержат негативнûе стереотипû, которûе усиливаþт агрессиþ, 
укреплÿþт под лозунгом «самозащитû» спло÷енность общества, у÷ат нена-
видеть и разобла÷ать «обман». Streicher L. A. On a Theory of Political Caricature 
// Comparative Studies in Society and History. 1967. July. Vol. 9. ¹. 4. P. 438.

57 «Пропаганда, — писал, опираÿсь на опûт Первой мировой войнû, 
американский у÷енûй Ãарольд Ëасвель, — использует внушение и сводитсÿ ис-
клþ÷ительно к управлениþ мнениÿми и взглÿдами при помощи “вûразитель-
нûх символов”, или, — говорÿ более конкретно, но менее то÷но, — при помощи 
рассказов, слухов, сообщений, картин и т. п. Пропаганда управлÿет мнениÿми 
и отношениÿми путем непосредственной обработки (the direct manipulation) об-
щественной мûсли, не изменениÿ при этом материальнûх и социальнûх усло-
вий». Ëасвель Ã. Óказ. со÷. Ñ. 28. Ãоворÿ современнûм ÿзûком, пропаганда за-
нимаетсÿ «пиаром», то есть управлением информационнûми потоками с цельþ 
созданиÿ в сознании граждан нужного заказ÷икам мнениÿ, «картинки». 
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карикатура пережила настоÿщий подъем во всех воþþщих странах. 
Ñовременник отме÷ал: «Ñоциальнûе потрÿсениÿ, войнû в особен-
ности, всегда родÿт карикатуру, и ÷ем сильнее столкновение, тем 
ÿр÷е и злее, отражает она недостатки противника. Что бû сказал 
теперь мудрûй Àристотель, которûй даже к незлобиво-простодуш-
нûм карикатурам Паузона относилсÿ с большим неодобрением, на-
ходÿ в них ненужнûе и вреднûе изображениÿ лþдей хуже, ÷ем они 
есть на самом деле, ÷то бû он сказал, видÿ современнуþ карикату-
ру? Íо времена древнего мудреца бûли инûми… Êарикатура древ-
них и средних веков служила больше длÿ смешливого времÿ пре-
провождениÿ; роль современного шаржа совсем инаÿ, ÿ бû сказал, 
по преимуществу, пропагандистскаÿ, ибо цель ее побудить, зрителÿ 
отнþдь не к добродушнûм улûбкам, а вûзвать в нем гражданское 
настроение определенного порÿдка и толкнуть его к действиþ» 58.

Заметно увели÷ились тиражи сатири÷еских журналов, ка-
рикатурû ежедневно публиковались в газетах, вûходили на от-
дельнûх листах и по÷товûх открûтках, многие изданиÿ также 

58 Ôлеровский È. Âойна и карикатура // Ñовременник. 1914. ¹ 10. 
Ñ. 277. Êарикатура — смешное и нелепое изображение, в котором намеренно 
преувели÷иваþтсÿ характернûе ÷ертû ÷еловека, группû лþдей, ÿвлениÿ или 
идеи. Ñмех вûзûваþт при÷удливûе искажениÿ, гротеск, отождествление героÿ 
шаржа с образами зверей либо предметов. Êарикатура ÷аще всего негативна, 
содержит критику, разобла÷ает, вûсмеивает и осуждает. По своей общественно- 
полити÷еской злободневности карикатура близка к публицистике. Òолько в от-
ли÷ие от пе÷атного слова взûвает не к здравому смûслу, а к эмоциÿм. Êарикату-
ра — жанр, способнûй одинаково тронуть ÷увства  и  умника, и простеца. Емкий 
и остроумнûй визуальнûй образ за÷астуþ действует на зрителÿ- ÷итателÿ во 
много раз сильнее и убедительнее, ÷ем обстоÿтельнаÿ, подкрепленнаÿ строги-
ми аргументами статьÿ. Ñовременнаÿ полити÷ескаÿ карикатура зародилась в 
период Ðеформации. Хотÿ карикатура известна еще с древнейших времен, до 
XVI в. инструментом массовой агитации она не ÿвлÿлась. Первûм, кто оценил, 
каким грознûм оружием в полемике с врагами может бûть карикатура, расти-
ражированнаÿ с помощьþ пе÷атного станка, бûл Ìартин Ëþтер, разжигавший 
среди крестьÿн ненависть к папе и монахам — поро÷ащими католиков грубû-
ми и злûми гравþрами. Îднако папский двор бûстро понÿл силу карикатурû 
как средства убеждениÿ, вскоре наладив вûпуск сатири÷еских рисунков, едко 
вûсме ивавших Ëþтера и его единомûшленников. Ñлово «карикатура» поÿви-
лось в XVII в., происходит от итальÿнского глагола caricare, ÷то озна÷ает «на-
гружать», «отÿгощать». Âпервûе его употребил итальÿнец Ã.À. Ìосини, характе-
ризуÿ твор÷ество болонского живописца Àннибале Êарра÷÷и. Â дальнейшем, в 
периодû внутренних и внешних конфликтов, карикатура ÷асто использовалась 
длÿ борьбû с противниками, оставаÿсь длÿ большинства жителей стран Ñтарого 
и Íового Ñвета вплоть до эпохи телевидениÿ, радио и кино самûм доступнûм 
пе÷атнûм исто÷ником полити÷еских новостей.
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вûпускали иллþстрированнûе бесплатнûе листовки, предназна-
÷еннûе длÿ солдат, с аэропланов и воздушнûх шаров эту про-
дукциþ разбрасûвали по окопам противника 59. Êарикатура бûла 
мобилизована «на службу интересам государственной оборонû» 60. 
È в странах Àнтантû (Àнглии, Ôранции и Ðоссии), и в вое-
вавших против них державах Центрального блока (Ãермании и 
Àвстро- Âенгрии) бûла введена цензура, распространÿвшаÿсÿ на 
всþ пе÷ать и карикатуру, в ÷астности. Èзвестно, ÷то правительст-
ва ÷ерез специально созданнûе агентства финансировали худож-
ников и снабжали их темами 61.

Îднако, позициÿ карикатуристов определÿлась не только 
цензурнûми ограни÷ениÿми или желанием извле÷ь, у÷аствуÿ в 
пропаганде, материальнуþ вûгоду. Íа÷ало войнû вûзвало патри-
оти÷еский подъем во всех странах — у÷астницах вооруженного 
конфликта. Художники с÷итали, ÷то рисунками они оказûваþт 
своим солдатам моральнуþ поддержку 62. «Ìû вûполнÿем наци-
ональнуþ миссиþ. Юмор помогает сражатьсÿ… Êарикатуру — на 
фронт!» — заÿвлÿли, например, карикатуристû немецкого жур-
нала “Kladderadatsch” 63. Ñхожие ÷увства разделÿли художники и 
«по ту сторону баррикад». Ðассуждаÿ о при÷инах расцвета это-
го жанра в годû войнû, русскаÿ журналистка Âера Ñлавенсон в 
1916 г. отме÷ала: «Если согласитьсÿ с тем положением, ÷то ÷ело-
век — существо смеþщеесÿ, ÷то смех, по вûражениþ Âольтера и 
с поправкой Êанта, столь же необходим, в противовес многим 
страданиÿм в жизни, как сон и надежда, то ни÷его не будет уди-
вительного в том, ÷то нûне смех этот не только не умолк, на-
против, окреп и зазву÷ал уверенно и громко. Ñмеþтсÿ у нас не 
только в тûлу, смеþтсÿ даже в окопах» 64.

59 Подробнее: Gardes J.-C. La caricature en guerre: Allemagne, 1914—1918 
// Le Temps des Médias. 2005/1. ¹ 4. P. 152.

60 Ñлавенсон Â. Ìилитарнаÿ карикатура // Ðусскаÿ мûсль. 1916. ¹ 6. Ñ. 29.
61 Ñм. об этом: Òомпсон П. Ðабо÷ее движение и карикатура. Ì.-Ë., 

1926. Ñ. 77; Goldstein R. J. Political Caricature and International Complications 
in Nineteenth-Century Europe // Michigan Academician. 1998. March. Vol. XXX. 
P. 121—122; Gardes J.-C. Op. cit. 

62 Àнглийский исследователь Âильÿм Êуп с÷итает, ÷то в ходе кон-
фликта карикатура не только провоцирует агрессиþ, ей также свойствен-
но нейтрализовûвать страх. Coup W. A. Observations on a Theory of Political 
Caricature // Comparative Studies in Society and History. 1969. Jan. Vol. 11. ¹ 1.

63 Gardes J.-C. Op. cit. P. 152.
64 Ñлавенсон Â. Óказ. со÷. Ñ. 27.
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Êак известно, все «войнû на÷инаþтсÿ не на полÿх сраже-
ний, а в головах лþдей» 65: рисуÿ врагов, карикатуристû опирались 
на уже имеþщиесÿ стереотипнûе представлениÿ о странах-сопер-
никах. È в отли÷ие от национальнûх стереотипов, содержащих 
смесь грубой брани, добродушного þмора и даже восхищениÿ 
достоинствами соседа, военнûе клише имели исклþ÷ительно 
утрированнûе злûе ÷ертû.

Педанты, колбасники, гунны…

Â русском довоенном фольклоре встре÷аþтсÿ такие шутли-
вûе прозвища немцев как: «немец-шмерец», «коп÷енûй», «кол-
баса», «колбасник», «сосиска». Íемцев также наделÿли ÷ертами, 
ÿкобû, характернûми длÿ жителей Пруссии: воинственностьþ, 
вûсокомерием и злостнûм педантизмом 66.

Îсновной мишеньþ длÿ насмешек стал кайзер Âильгельм II 
(изображениÿ императора Ôранца-Èосифа и турецкого султана 
встре÷аþтсÿ гораздо реже) — на него карикатуристû переносÿт 
негативнûе стереотипû. Характерно карикатурное изображение 
«настоÿщего немца» на одной из сатири÷еских открûток: мÿсник 
с усами Âильгельма II и свинûм рûлом, в руках у него сосиски 
и колбаса 67. Ôигура кайзера демонизировалась, его рисовали то 
в облике ÷ерта, то антихристом, сидÿщем верхом на диком каба-
не, то бешенûм псом с островерхим шлемом. Â странах Àнтантû 
Âильгельма с÷итали главнûм виновником конфликта. Íа мно-
гих русских карикатурах кайзер изображен жалким, смешнûм, 
а то и просто страдаþщим мегаломанией сумасшедшим, ме÷та-
þщим подобно Íаполеону покорить мир. Â Ðоссии, где на÷ав-
шаÿсÿ война воспринималась как «Âтораÿ Îте÷ественнаÿ», образ 
Âильгельма- Íаполеона бûл ÷резвû÷айно популÿрен. Êайзера 
изображали «неуда÷нûм Íаполеоном» (рис. 1), ÷асто в «послед-
ней» из наполеоновских поз — на острове Ñвÿтой Еленû 68.

Ìного русских карикатур вûсмеивает глупость и трусость 
врагов. Примером может бûть карикатура, опубликованнаÿ в на-
÷але войнû в «Íовом времени». Êарикатурист газетû изобразил 

65 Ñм. Óстав ЮÍЕÑÊÎ. Цит. по: Ëебедева Ì. Ì. Îт конфликтного вос-
приÿтиÿ к согласиþ // Полис: Полити÷еские исследованиÿ. 1996. ¹ 5. Ñ. 163.

66 Ян Х. Ô. Ðусские рабо÷ие, патриотизм и Перваÿ мироваÿ война 
// Ðабо÷ие и интеллигенциÿ Ðоссии в эпоху реформ и револþций. 1861 — 
февраль 1917 г. ÑПб., 1997. Ñ. 383.

67 Òам же. Ñ. 384.
68 Ôлеровский È. Âойна и карикатура // Ñовременник. 1914. ¹ 10. Ñ. 279. 
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немца и австрийца, вûшедших поохотитьсÿ на русского медведÿ. 
Îднако когда, наконец, перед ними поÿвилась вожделеннаÿ «до-
бû÷а», австриец задрожал от ужаса в объÿтиÿх до смерти напу-
ганного немца 69.

Ðис. 1. «Íаполеон» 
Ðусскаÿ карикатура на императора Âильгельма II. Îткрûтка 

Èсто÷ник: http://oldprints.ru/pictures/cards/00226.jpg

Ðусскаÿ карикатура оперировала не только традиционнû-
ми стереотипами, бûли изобретенû новûе клише. Îсобенно 
интересен образ «цивилизованного варвара» («просвещенного 
вандала», «культурного зверÿ» и т. п.). Характерна карикатура 
газетû «Ãолос Ìосквû»: немец изображен дикарем, сидÿщим на 
томах Êанта, Ãегелÿ и других немецких мûслителей, и закусû-
ваþщим детской ножкой 70.

Óдивительно насколько похожи русские и британские ан-
тинемецкие стереотипû. Â Âеликобритании до войнû также 
шутили над немецким пристрастием к сосискам и колбасе и 
с÷итали соседей необû÷айно воинственнûми, рациональнû-
ми и пунктуальнûми 71. Ñ на÷алом войнû в Âеликобритании 

69 Douglas R. Cartoons and the historian. URL:  http://www.politicalcartoon.
co.uk/history/cartoons-and-the-historian.html

70 Ôлеровский È. Óказ. cо÷. Ñ. 280. 
71 Moyle Lachlan R. “Drawing Conclusions”: An Imagological Survey of 

Britain and the British and Germany and the Germans in German and British 
Cartoons and Caricatures, 1945—2000. (unpublished doctoral dissertation) 
Universität Osnabrück. 2004. P. 88—91. 
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и других англо-саксонских странах за немцами про÷но закре-
пилось прозвище «гуннû» 72.

Íа÷ало германофобии зафиксировала карикатура «Браво, 
Бельгиÿ!», опубликованнаÿ в лондонском журнале “Punch” по-
сле нападениÿ Ãермании на небольшое и нейтральное Бельгий-
ское королевство (÷то стало формальнûм поводом длÿ вступле-
ниÿ Âеликобритании в войну). Представлÿÿ немецкуþ агрессиþ 
против бельгийцев как поединок между Давидом и Ãолиафом, 
художник изобразил Ãерманиþ в виде увешенного сосиска-
ми злобного толстÿка. Íемец занес дубинку над бельгийским 
маль÷иком, которûй мужественно защищает ворота с надписьþ 
«Проезд закрûт» 73 (рис. 2).

Ðис. 2. «Браво, Бельгиÿ!» (“Bravo Belgium!”) 
Àнглийскаÿ карикатура из журнала “Punch” 

Èсто÷ник: Adam H. P. International Cartoons of the War. NY, 1918

Â дальнейшем, как уже отме÷алось, главнûм отрицательнûм 
героем длÿ английских карикатуристов, также как и длÿ их рус-
ских коллег, стал Âильгельм II. Êайзера представлÿли монстром, 

72 Âильÿм Êуп утверждает, ÷то исто÷ником этой популÿрной метафо-
рû ÿвлÿетсÿ ре÷ь Âильгельма II, произнесеннаÿ в 1900 г. Îтправлÿÿ своþ ар-
миþ на подавление боксерского восстаниÿ в Êитае, кайзер призûвал немец-
ких солдат «подражать гуннам Àттилû и не щадить дерзких китайцев». Ñм.: 
Coupe W. A Kaiser Wilhelm and the Cartoonists. URL: www.politicalcartoon.
co.uk/html/kaiser_wilhelm.htm

73 “Bravo Belgium!”, reprod. in Adam H. P. International Cartoons of the 
War. New York, 1918.
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кровавûм пала÷ом, жестоким тираном и т. п. Íапример, на кари-
катуре «Æулик без Подвÿзки» английский король Ãеорг V срûва-
ет с Âильгельма II орден Подвÿзки (вûсший рûцарский орден Âе-
ликобритании), в результате с кайзера падаþт штанû и… зрители 
видÿт хвост и мохнатûе, похожие на зверинûе, ноги 74.

Àнглийские карикатуристû ÷асто вûсмеивали немецкуþ 
технику. Â ка÷естве примера можно привести рисунок «Êогда 
свиньи на÷инаþт летать», где немецкие дирижабли в виде огром-
нûх свинок с ангельскими крûлûшками сбрасûваþт на Ëондон 
вместо бомб кровÿнуþ колбасу 75.

…против торгашей и пьяниц

Íе отли÷ались мÿгкосерде÷ием к врагам и карикатурû стран 
Центрального блока. До войнû в Ãермании существовали до-
вольно сильнаÿ русофобиÿ. Часто Ðоссиþ представлÿли бескуль-
турной, отсталой, агрессивной и ÷уждой страной, не имеþщей 
ни÷его общего со странами Западной Европû. Ðусских с÷итали 
в культурном смûсле неполноценнûми европейцами, «полуазиа-
тами». Â то же времÿ размерû и ресурсû Ðоссии делали ее в глазах 
немцев крайне опаснûм противником. Ðусским приписûвались 
такие ÷ертû, как жестокость, бессовестность и свирепость 76.

Â годû войнû немецкие карикатуристû безжалостно вûсме-
ивали, прежде всего, офицеров и вооружение русской армии. Ху-
дожники ÷асто изображаþт русских командиров с кнутом в руках, 
намекаÿ на то, ÷то ÿкобû русские офицерû гонÿт своих солдат 
в бой плетьþ и пистолетом 77. Ðусских командиров в Ãермании 
представлÿли алкоголиками. Òак ÷то, на немецких карикатурах 
русский офицер всегда либо с кнутом, либо с бутûлкой водки, 
либо с тем и другим одновременно 78 (рис. 3). Ñолдатû — толстû 
и нерÿшливû, ÷асто в каза÷ьих шапках, иногда их лицам при-
давали монголоиднûе ÷ертû 79. Если в Âеликобритании «гунна-
ми» назûвали немцев, то в Ãермании ÿрлûк «гуннû» применÿли 

74 “The Ungartered Blackleg” // The Kaiser’s Garland. London. P. 47.
75 “When the Pigs Begin to Fly” // The Kaiser’s Garland. P. 67.
76 Ñм.: Âашик Ê. Ìетаморфозû зла: немецко-русские образû врага в 

плакатной пропаганде 30—50-х гг. // Îбраз врага Ì., 2005. Ñ. 193—194.
77 Kosanovich J. and Hageman P. Interpreting Central Powers “Mocking” 

propaganda. URL: http://www.ww1-propaganda-cards.com/index.html
78 Ibid. 
79 Âашик Ê. Óказ. со÷. Ñ. 195. 
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в отношении русских 80. Показательна карикатура, помещеннаÿ 
на обложку берлинского журнала “Kladderadatsch” в первûе дни 
войнû, где художник сравнил русские войска с армией Àттилû. 
Íа фоне надвигаþщейсÿ с Âостока в зареве пожаров русской ар-
мии, крепкий немецкий þноша держит на пле÷е ме÷, призûваÿ 
своих сооте÷ественников на борьбу: «Âставайте, немецкие братьÿ, 
гуннû идут!» 81 Íемцû, как и их противники, пûтались всþ ответ-
ственность за конфликт переложить на своих врагов. Â Ãермании 
за÷инщиками конфликта с÷итали русских, несмотрÿ на то, ÷то 
именно немцû объÿвили войну. Âиновником представлÿли царÿ 
Íиколаÿ II, которûй втÿнув Ðоссиþ в войну, ÿкобû предал своих 
товарищей по «Ñвÿщенному Ñоþзу» — императоров Ãермании и 
Àвстро-Âенгрии 82. Характерна карикатура из “Kladderadatsch” с 
красноре÷ивûм названием «Поцелуй Èудû», где Âильгельм II и 
Íиколай II показанû соответственно в образах Христа и Èудû 
Èскариота 83.

Ðис. 3. «Ðоссиÿ» 
Ôрагмент немецкой карикатурû: «Давайте поколотим их еще раз!» 

(“Nun wollen wir sie aber dreschen!”). Îткрûтка 
Èсто÷ник: http://www.ww1-propaganda-cards.com/a036slide.html

Îднако самûми сильнûми своими врагами немцû с÷ита-
ли все-таки англи÷ан. Àнтианглийские настроениÿ стали рас-
пространÿтьсÿ в Ãермании с на÷алом англо-германского анта-
гонизма в конце XIX в. È на довоеннûх немецких карикатурах 

80 Òам же; а также: Douglas R. Op. cit.
81 “Auf, deutsche Brüder, die Hunnen kommen!” // Kladderadatsch. 1914. 

¹ 32. 9 Aug. 
82 Kosanovich J. and Hageman P. Interpreting Central Powers “Mocking” 

propaganda.
83 “Der judaskuss” // Kladderadatsch. 1914. ¹ 32. 9 Aug. 
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британцû ÷асто изображались самоувереннûми, ÷опорнûми и 
лицемернûми 84.

Â годû Первой мировой войнû англофобиÿ в Ãермании 
бûла так же сильна, как в Âеликобритании германофобиÿ. Длин-
нûе и тощие британские воинû становÿтсÿ излþбленнûми пер-
сонажами немецких карикатур. Àнглийских офицеров рисовали 
вûсокомернûми, непременно с усами и трубкой во рту. Ñолдат — 
в килтах и шотландских беретах. За÷астуþ англи÷анин изобра-
жаетсÿ с разбитûм лицом, перебинтованной рукой или ногой, 
босûм и в рваной амуниции 85. Другими объектами насмешек не-
мецких карикатуристов стали охватившаÿ Àнглиþ в на÷але вой-
нû шпиономаниÿ и страх англи÷ан перед нападением немецких 
цеппелинов и подводнûх лодок (рис. 4). Эти мотивû отраженû 
в скет÷е мþнхенского журнала “Simplicissimus”. Â первом кадре 
жители Ëондона, увидев таксу (несмотрÿ на свое общеевропей-
ское распространение, такса традиционно рассматривалась как 
символ Ãермании) принимаþт ее за «Цеппелин» и вûзûваþт по-
лициþ. Далее, полициÿ надевает на таксу цепь и… отводит в у÷а-
сток. À в финале — солдатû расстреливаþт нес÷астнуþ собаку 
как «немецкого шпиона» 86. Ìного карикатур бûло направлено 
против полити÷еских лидеров Âелико британии. Èх обвинÿли 
в коварстве, предательстве, коррупции и лжи, наделÿÿ нередко 
демони÷ескими ÷ертами. Ñогласно широко распространенному 
в Ãермании убеждениþ, англи÷ане вступили в войну, преследуÿ 
исклþ÷ительно коммер÷еские интересû 87. Характерна карикату-
ра журнала “Simplicissimus” «Âойна — это всего лишь бизнес», 
где английский министр иностраннûх дел сэр Эдвард Ãрей изо-
бражен в виде надменного представителÿ фирмû «Àльбион и Êо», 
котораÿ торгует окровавленнûми ÷ерепами 88.

84 Ñм.: Moyle Lachlan R. Op. cit. P. 170—172.
85 Kosanovich J. and Hageman P. Interpreting Central Powers “Mocking” 

propaganda.
86 “Die Spionenfurcht in London” // Simplicissimus. 1914. 10 Nov. Âо вре-

мÿ Первой мировой войнû животнûе, бûвшие лþбимцами кайзера Âиль-
гельма II, попали в такуþ опалу в Âеликобритании и ÑШÀ, ÷то, согласно 
некоторûм исто÷никам, такс ÿкобû забрасûвали камнÿми на улицах. Ñм.: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Òакса

87 Òомпсон П. Óказ. со÷. Ñ. 78.
88 “Der Hüter des Völkerrechts” // Simplicissimus. 1914. 18 Aug.
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Ðис. 4. «Ìолись, стараÿ торгашескаÿ душонка!» 
(“Bete alte Krдmerseele!”). Íемецкаÿ карикатура. Îткрûтка 

Èсто÷ник: http://www.ww1-propaganda-cards.com/gb024slide.html

Èногда в рисунках немецких карикатуристов можно встретить 
расистские мотивû, не характернûе длÿ карикатур стран Àнтан-
тû. Поводом длÿ много÷исленнûх издевок стали английские коло-
ниальнûе войска, составленнûе из ÷ернокожих солдат 89. Êарика-
тура журнала “Kladderadatsch” изображает «современного» Джона 
Булÿ — типи÷ного англи÷анина — превращенного карикатуристом 
в воинственного представителÿ негроидной расû с пухлûми губами 
и трубкой во рту, ÷ерез плоский нос у него продето кольцо, а в мо÷-
ке уха монета с изображением королÿ Ãеорга V 90. Эта и ей подобнûе 
карикатурû бûли, о÷евидно, местьþ за пропагандировавшийсÿ ан-
гли÷анами образ «немцев-гуннов». Íемцû представлÿли британцев 
рас÷етливûми умниками, которûе предпо÷итаþт таскать каштанû 
из огнÿ ÷ужими руками, проÿвлÿÿ при этом полное равнодушное 
к страданиÿм других 91. Приме÷ательна карикатура из вûпускавше-
госÿ немецкими социал-демократами в Штутгарте сатири÷еского 
журнала “Der Wahre Jacob” «Âсемирнûй потоп», где Джон Буль 
спокойно курит трубку на вершине отвесной скалû, окруженной 
морем крови, совершенно не обращаÿ вниманиÿ ни на тонущих 
соþзников, от÷аÿнно цеплÿþщихсÿ за краÿ утеса, ни на плûвущего 
в ков÷еге голубÿ мира с оливковой ветвьþ в клþве… 92

89 Moyle Lachlan R. Op. cit. P. 173. 
90 Ñм.: “John Bull von heute” // Kladderadatsch. 1915. 20 June.
91 Gardes J.-C. Op. cit. 155; Moyle Lachlan R. Op. cit. P. 173.
92 “Die Sintflut” // Der Wahre Jacob. 1916. 4 Feb.



«Наследники по прямой»

Êарикатурнûе образû, популÿрнûе в 1914—1918 гг., не толь-
ко широко применÿлись пропагандой Âторой мировой войнû и 
Холодной войнû, но и до сих пор лежат в основе некоторûх сов-
ременнûх представлений наций Запада и Âостока друг о друге. 
Èзображаÿ нации в виде сверхли÷ностей или животнûх, карика-
туристû гиперболизировали отрицательнûе ÷ертû национального 
характера своих врагов, использовали гротеск, сþжетû известнûх 
мифов, эпосов и басен и т. д. Подобнûе образû способствовали 
мифологизации массовûх внешнеполити÷еских представлений, 
превращениþ их в негативнûе стереотипû, ÷резвû÷айно устой÷и-
вûе, мало подверженнûе воздействиþ со сторонû интеграционнûх 
и глобализационнûх процессов. Èзу÷ение такого специфи÷еского 
исто÷ника как военнаÿ карикатура позволÿет пролить свет на осо-
бенности конфликтного восприÿтиÿ, способû конструированиÿ и 
функции образа «Другого». Òакое исследование, возможно, улу÷-
шит взаимопонимание между народами разнûх стран.
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РАЗДЕЛ II
Разрешение конфликта средствами права

ccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Глава 1. Проблемы противоречий и преемственности 
в российском законодательстве (И.Н. Сенякин)

Ñовременное российское законодательство — сложное обра-
зование, в котором множество всÿ÷еских разно÷тений, несогла-
сованности, повторов и т. д. Â нем действуþт одновременно актû 
разли÷ного уровнÿ и þриди÷еской силû, протекаþт процессû 
специализации и унификации, переплетаþтсÿ вертикальнûе и 
горизонтальнûе свÿзи и тенденции.

Â практи÷еской жизни постоÿнно складûваþтсÿ обстоÿтель-
ства, подпадаþщие под действие рÿда норм, которûе как бû всту-
паþт друг с другом в противоборство, пересекаÿсь в одной то÷ке 
правового пространства и претендуÿ на урегулирование одних и 
тех же отношений 93. Ðе÷ь идет о таком ÿвлении правовой дейст-
вительности как противоре÷иÿ в российском законодательстве.

Â þриди÷еской литературе нет единства взглÿдов на эту 
проблему. Îдни авторû отождествлÿþт данное понÿтие с конку-
ренцией норм права 94, другие, напротив, с÷итаþт их несовпада-
þщими по своей сущности.

Безусловно, они близки друг другу по содержаниþ, но ото-
ждествлÿть их нельзÿ. Ñуществование конкурируþщих норм 
обусловлено самой природой правового регулированиÿ. Êонку-
ренциÿ возникает при необходимости конкретизации правовûх 
предписаний, имеþщих абстрактнûй характер к определенному 
виду общественнûх отношений. Òакого рода специализациÿ нор-
мативного материала объÿснÿетсÿ необходимостьþ у÷ета опре-
деленнûх обстоÿтельств, их специфики, детализации объема 

93 Ìатузов Í. È. Àктуальнûе проблемû теории права. Ñаратов, 
2003. Ñ. 204. 

94 Черданцев À. Ô. Ñистемность норм права // Ñб. у÷енûх тр. Ñверд-
ловск, 1970. Ñ. 60.
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действиÿ, а также свÿзанного с этим формированиÿ более кон-
кретнûх правил поведениÿ субъекта 95.

Â этой свÿзи более убедительно, на наш взглÿд, мнение 
Â.П. Ìалкова, которûй полагает, ÷то «коллизиÿ норм права и их 
конкуренциÿ — взаимосвÿзаннûе понÿтиÿ, но не иденти÷нûе, 
поэтому отождествлÿть их неправомерно» 96.

Â.Í. Êудрÿвцев вûделÿл два разли÷иÿ конкуренции и колли-
зии норм права. Â коллизии, с÷итал он, находÿтсÿ нормû, проти-
воре÷ащие одна другой, при конкуренции норм никакой колли-
зии нет. Òак, не противоре÷ат друг другу статьи об умûшленном 
убийстве и о тÿжком телесном повреждении, хотÿ между ними в 
известнûх слу÷аÿх может возникнуть конкуренциÿ. Âторое разли-
÷ие состоит в следуþщем. Êоллизиÿ двух или более норм сущест-
вует независимо от того, имеþтсÿ ли конкретнûе фактû, подпада-
þщие под эти нормû. Êоллизиÿ — несогласованность норм по их 
содержаниþ. Î конкуренции же норм ре÷ь идет лишь в слу÷аÿх 
применениÿ закона, когда вûÿснÿетсÿ, ÷то совершенное деÿние 
подпадает под признаки двух или нескольких предписаний.

Â известном смûсле конкуренциÿ — более сложное ÿвление, 
÷ем коллизиÿ; в ней переплетаþтсÿ вопросû факта с вопросами 
права. При конкуренции норм требуетсÿ глубокое знание зако-
нодательства и судебно-прокурорской практики длÿ правильной 
квалификации содеÿнного 97.

Понÿтие «коллизиÿ» вбирает в себÿ противоре÷ивое толко-
вание каких-либо ÿвлений, свойств, отношений и т. д. Думаетсÿ, 
÷то под коллизией следует понимать противоре÷ие между двумÿ 
или несколькими þриди÷ескими нормами в процессе правопри-
менительной деÿтельности. При коллизии налицо несоответствие 
между правовûми предписаниÿми не только по их содержаниþ, 
но и по форме вûражениÿ. Âстре÷аÿсь с коллизией þриди÷еских 
норм, мû сталкиваемсÿ с одним из видов противоре÷ий в праве, 
а нередко и с несовершенством законодательства.

Приме÷ательно, ÷то þриди÷ескаÿ коллизиÿ может проÿ-
вить себÿ ÷ерез некоторое времÿ после того, как закон на÷инает 

95 Ñенÿкин È. Í. Òехнико-þриди÷еские предпосûлки конкуренции 
норм российского права // Юриди÷ескаÿ техника : ежегодник. Í. Íовгород, 
2008. ¹ 2. Ñ. 12.

96 Ìалков Â. П. Êонкуренциÿ уголовно-правовûх норм и ее преодоле-
ние // Ñоветское государство и право. 1975. ¹ 3. Ñ. 59.

97 Êудрÿвцев Â. Í. Òеорети÷еские основû квалификации преступле-
ний. Ì., 1963. Ñ. 252.
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действовать. Проходит определеннûй период, прежде ÷ем воз-
никает ситуациÿ, в которой сталкиваþтсÿ интересû разли÷нûх 
субъектов права. Òакое положение возникает стихийно, незави-
симо от воли законодателÿ, которûй во времÿ подготовки закона 
к принÿтиþ не предвидел возможности ее возникновениÿ.

Òак, например, с введением в действие Земельного кодек-
са ÐÔ (далее — ЗÊ ÐÔ) возникла еще одна достато÷но сложнаÿ 
проблема, свÿзаннаÿ с предоставлением неделимûх земельнûх 
у÷астков в слу÷ае, если находÿщеесÿ на нем строение (строениÿ) 
принадлежит нескольким собственникам. Ñогласно п. 5 ст. 36 
ЗÊ ÐÔ длÿ приобретениÿ прав на земельнûй у÷асток граждане 
или þриди÷еские лица совместно обращаþтсÿ в исполнительнûй 
орган местного самоуправлениÿ с заÿвлением о предоставлении. 
Îсновнаÿ трудность свÿзана с тем, ÷то, как правило, не испол-
нÿетсÿ именно этот пункт ст. 36 ЗÊ ÐÔ — отсутствует совмест-
ное обращение граждан и þриди÷еских лиц о предоставлении 
неделимого земельного у÷астка. Îсобенно актуальна проблема 
оформлениÿ земельнûх у÷астков собственникам встроенно- 
пристроеннûх (пристроеннûх) нежилûх помещений. Êак пра-
вило, такие помещениÿ располагаþтсÿ в многоэтажнûх жилûх 
домах. Íа практике сложно полу÷ить согласие (заÿвление) всех 
собственников квартир и нежилûх помещений в доме на офор-
мление земельного у÷астка в общуþ долевуþ собственность, а 
также согласовать со всеми границû земельного у÷астка. Â ре-
зультате собственник встроенно-пристроенного нежилого поме-
щениÿ не имеет возможности оформить земельнûй у÷асток, ÷ем 
нарушаþтсÿ его конституционнûе права. Êроме того, при этом 
нарушаетсÿ также один из основнûх принципов земельного за-
конодательства — платность использованиÿ земли (п. 7 ÷. 1 ст. 1 
ЗÊ ÐÔ), так как факти÷ески собственники помещений в данном 
слу÷ае пользуþтсÿ земельнûм у÷астком бесплатно.

Êонфликтнûе ситуации могут иметь место не только в те-
кущем законодательстве, но и в сфере конституционнûх отно-
шений. Îтли÷ительнûй признак конституционнûх конфликтов 
состоит в том, ÷то сторонами в них вûступаþт такие субъектû, 
как народ, государство, органû государственной власти, депу-
татû, полити÷еские партии и т. д. — это во-первûх. Âо-вторûх, 
предмет конституционного противоре÷иÿ — стремление консти-
туировать собственнûе потребности, обеспе÷ить признание их 
особой социальной зна÷имости и ценности посредством закре-
плениÿ на вûсшем уровне правового регулированиÿ.
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Ñреди при÷ин, порождаþщих конституционнûе конфлик-
тû, можно назвать следуþщие: нарушение принципа социальной 
справедливости, расслоение общества, бедность, нали÷ие колли-
зий в конституционном законодательстве, правовой нигилизм, 
доктринальнûе ошибки и др. 98

Характерной ÷ертой коллизий ÿвлÿетсÿ то, ÷то коллизи-
оннûе отношениÿ возникаþт исклþ÷ительно между правовûми 
нормами. Íе будет коллизий норм в том слу÷ае, когда конфлик-
туþт þриди÷еские предписаниÿ и положениÿ, содержащиесÿ в 
постановлениÿх Пленумов верховнûх судов, так как они впол-
не справедливо большинством автором не признаþтсÿ правовой 
нормой. Âажно иметь в виду и то обстоÿтельство, ÷то нормû 
противоре÷ат друг другу, когда одно факти÷еское отношение в 
разной степени урегулировано двумÿ или более нормами права.

Âместе с тем некоторûе у÷енûе определÿþт коллизиþ лишь 
как две не согласованнûе между собой þриди÷еские нормû, ÷то, 
на наш взглÿд, не совсем верно, так как в рÿде слу÷аев одно и то 
же обстоÿтельство может бûть урегулировано бульшим коли÷ест-
вом норм. Примером этого может служить факт существованиÿ в 
праве трех самостоÿтельнûх групп норм, призваннûх, например, 
регламентировать порÿдок рас÷ета, свÿзанного с переда÷ей пред-
приÿтий, организаций и у÷реждений из одного министерства в 
другое. Â данном слу÷ае конфликтнûе отношениÿ образуþтсÿ 
целûми группами предписаний. Поэтому важно под÷еркнуть, 
÷то длÿ возникновениÿ коллизий две нормû ÿвлÿþтсÿ лишь ми-
нимально необходимûми.

Еще одна специфи÷ескаÿ ÷ерта коллизии правовûх норм — 
нали÷ие факти÷еского обстоÿтельства, подпадаþщего под урегу-
лирование двух, а иногда и более предписаний. Èна÷е говорÿ, 
коллизионнûе отношениÿ между правовûми нормами возникаþт 
тогда, когда каждаÿ из них по одному и тому же вопросу предла-
гает неодинаковое решение.

Èнтереснûм представлÿетсÿ подход Í.È. Ìатузова к 
определениþ правовой коллизии, которûй трактует ее шире, 
÷ем просто разли÷ие или противоре÷ие между нормами права, 
вклþ÷аÿ в ее понÿтие противоре÷иÿ, возникаþщие в процессе 
право применениÿ и осуществлениÿ компетентнûми органами 

98 Ñм.: Прÿхина Ò. Ì. Êонституционнûе конфликтû // Ãосударство и 
право. 2004. ¹ 1. Ñ. 20—21.
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и должностнûми лицами своих полномо÷ий 99. Òакой «широкий» 
подход к пониманиþ данного ÿвлениÿ правильно отражает тот 
факт, ÷то субъектû сталкиваþтсÿ с коллизиÿми, как правило, в 
процессе право применительной деÿтельности.

À.Ю. Буÿков определÿет þриди÷ескуþ коллизиþ как об-
условленное объективнûми и субъективнûми факторами об-
щественного развитиÿ формальное противоре÷ие между норма-
ми права (комплексами правовûх норм), между ними и актами 
толкованиÿ, направленнûми на регулирование одних и тех же 
общественнûх отношений и порождаþщее трудности в процессе 
правореализации 100. Â этом определении содержатсÿ следуþщие 
основнûе признаки þриди÷еской коллизии:

 � обусловленность процессами общественного развитиÿ со 
свойственнûми им противоре÷иÿми;
 � þриди÷еские коллизии формальнû по своему характеру 
и вûражаþтсÿ, в коне÷ном с÷ете, в противоре÷ии между 
разли÷нûми правовûми формами одних и тех же общест-
веннûх отношений;
 � þриди÷ескаÿ коллизиÿ имеет место только в том слу÷ае, 
когда одно общественное отношение регулируетсÿ не-
сколькими правовûми или конкретизируþщими их акта-
ми толкованиÿ. Юриди÷еской коллизии нет в том слу÷ае, 
если противоре÷ат друг другу норма права и правовой 
обû ÷ай, норма права и религиознаÿ норма, норма права и 
норма морали и т. д.

Ñ у÷етом изложенного коллизиþ правовûх норм следует 
определить как отношение между нормами, вûступаþщее в фор-
ме противоре÷иÿ или разли÷иÿ при регулировании одного фак-
ти÷еского отношениÿ.

Подобнаÿ трактовка в настоÿщий момент приобретает об-
щетеорети÷ескуþ аксиому, так как коллизии, по мнениþ боль-
шинства у÷енûх, не следует сводить только к противоре÷иþ или 
только к несоответствиþ, разли÷иþ между правовûми нормами. 
Òакой «ограни÷ительнûй» подход излишне сужает поле нау÷-
ного исследованиÿ данного ÿвлениÿ, как справедливо отме÷ал 

99 Ìатузов Í. È. Юриди÷еские коллизии и способû их разрешениÿ 
// Òеориÿ государства и права : курс лекций / под ред. Í. È. Ìатузова и 
À. Â. Ìалько. Ì., 2000. Ñ. 465.

100 Ñм.: Буÿков À. Ю. Юриди÷еские коллизии и способû их устране-
ниÿ : автореф. дис. … канд. þрид. наук. Ñаратов, 1999.
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Ã.Ò. Чернобель, смûсловое зна÷ение понÿтиÿ «несоответствие» 
несколько шире смûслового полÿ понÿтиÿ «противоре÷ие». По-
следнее как бû конкретизирует, в ÷ем именно заклþ÷аетсÿ то 
или иное несоответствие 101. Ñкорее всего, þриди÷еские коллизии 
могут вûражатьсÿ как в форме противоре÷иÿ, так и в форме раз-
ли÷иÿ между нормами права.

Êоллизионнûе отношениÿ между þриди÷ескими предпи-
саниÿми, как правило, возникаþт тогда, когда каждаÿ отдель-
наÿ норма по одному и тому же вопросу предусматривает прÿ-
мо противоположное решение. Â этой свÿзи следует согласитьсÿ 
с Í.À. Âласенко в том, ÷то «коллизиþ правовûх норм следует 
определÿть как отношение между нормами, вûступаþщее в фор-
ме разли÷иÿ или противоре÷иÿ при регулировании одного фак-
ти÷еского отношениÿ» 102.

При конкуренции же ни о какой коллизии не может бûть 
и ре÷и. Êонкурируþщие нормû в разной степени регулируþт 
один и тот же круг общественнûх отношений и не находÿтсÿ в 
противо ре÷ии между собой. Êонкуренциÿ будет иметь место и 
в том слу÷ае, когда правовûе нормû, совпадаÿ по содержаниþ и 
объему, имеþт разнуþ þриди÷ескуþ силу.

Ñловом, в правоприменительной деÿтельности ре÷ь о кон-
куренции может идти лишь тогда, когда какой-то один факт, 
слу÷ай охватûваетсÿ признаками нескольких норм, а эти нормû 
взаимосвÿзанû. Êоллизиÿ же вûступает как ÷астнûй слу÷ай кон-
куренции правовûх предписаний 103.

Ðазнÿтсÿ даннûе понÿтиÿ и этимологи÷ески. Òак, в энци-
клопеди÷еском словаре Ô.À. Брокгауза и È.À. Ефрона говоритсÿ, 
÷то «коллизиÿ — столкновение þриди÷еских норм (законов или 
статусов), происходÿщее в том слу÷ае, когда судье предстоит ре-
шить дело, касаþщеесÿ: лиц, не имеþщих места жительства в 
пределах местного права, имущества, находÿщегосÿ в этих преде-
лах, актов или сделок, составленнûх или заклþ÷еннûх в другом 
округе под действием инûх, ÷ем местнûе, законов. Âстре÷аþтсÿ 

101 Чернобель Ã. Ò. Противоре÷иÿ и пробелû в конституциÿх и уставах 
субъектов ÐÔ. Проблемû их преодолениÿ // Закон: создание и толкование. 
Ì., 1998. Ñ. 121.

102 Âласенко Í. À. Êоллизионнûе нормû в советском праве. Èркутск, 
1984. Ñ. 23.

103 Ìалков Â. П. Êонкуренциÿ уголовно-правовûх норм и ее преодоле-
ние // Ñоветское государство и право. 1975. ¹ 3. Ñ. 60.
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÷асто в государствах, в которûх действуþт, кроме общего права, 
и местнûе законû…» 104.

Â толковом словаре русских слов говоритсÿ, ÷то «колли-
зиÿ — это столкновение каких-нибудь противоположнûх сил, 
интересов, стремлений» 105.

Под конкуренцией же здесь понимаетсÿ «соперни÷ество, борь-
ба за достижение наивûсших вûгод, преимуществ. Êонкурировать 
озна÷ает соперни÷ать, состÿзатьсÿ, добиваÿсь преимущества» 106.

Приведеннаÿ интерпретациÿ рассматриваемûх ÿвлений 
лишний раз подтверждает, ÷то это не тождественнûе, самосто-
ÿтельнûе понÿтиÿ. Юриди÷еские коллизии предполагаþт рас-
хождениÿ или противоре÷иÿ между отдельнûми нормами или 
нормативно-правовûми актами, регулируþщими одни и те же 
смежнûе общественнûе отношениÿ, а также противоре÷иÿ, воз-
никаþщие в процессе правоприменениÿ и осуществлениÿ компе-
тентнûми органами и должностнûми лицами своих полномо÷ий. 
Безусловно, такое положение, когда сталкиваþтсÿ друг с другом 
не просто не согласуþщиесÿ, а нередко взаимоисклþ÷аþщие 
предписаниÿ, ÿвлÿетсÿ негативнûм, нежелательнûм.

При конкуренции норм, в отли÷ие от коллизии, регулиру-
етсÿ один и тот же круг родственнûх общественнûх отношений, 
только с разной степеньþ детализации, конкретизации, объема 
и эта конкуренциÿ в теории права с÷итаетсÿ нормальнûм ÿв-
лением. Êоне÷но, противоре÷иÿ можно снÿть при помощи кол-
лизионнûх норм, образуþщих, по мнениþ некоторûх у÷енûх, 
отрасль коллизионного права. Ó этой идеи есть как сторонни-
ки, так и противники. Думаетсÿ, ÷то врÿд ли мû сможем ÷етко 
и определенно сформулировать предмет и метод такой отрасли, 
вûÿвить ее системнûе взаимосвÿзи среди других отраслей права.

Âместе с тем о коллизионном праве упоминаетсÿ как в 
Êонституции ÐÔ (п. «п» ст. 71), так и в Ôедеративном договоре, 
основное назна÷ение которого — снÿть напрÿженнûе моментû 
в межрегиональнûх отношениÿх, не допустить развала единого 
правового пространства.

Îднако общественнûе отношениÿ неодинаковû и требуþт 
дифференцированного правового регулированиÿ с применением 

104 Энциклопеди÷еский словарь. Èзд-во Брокгауз Ô. À., Ефрон È. À. 
ÑПб., 1885. Ò. 17. Ñ. 70.

105 Îжегов Ñ. È. Ñловарь русского ÿзûка. Ì., 1981. Ñ. 248.
106 Îжегов Ñ. È. Óказ. со÷. Ñ. 254.
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разли÷нûх методов. Ê тому же они более динами÷нû, ÷ем за-
конû, их опосредуþщие. Ñвое влиÿние оказûваþт несовпадение 
и подвижность границ между правовой и неправовой сфера-
ми, их расширение или сужение. Íаконец, лþбое националь-
ное право должно соответствовать международнûм стандартам, 
нравственно- гуманисти÷еским критериÿм, принципам демокра-
тии 107. Âсе это делает þриди÷еские коллизии в какой-то мере не-
избежнûми и естественнûми. Более того, как с÷итает Ю.À. Òи-
хомиров, бûло бû упрощением оценивать их только как сугубо 
негативнûе ÿвлениÿ. По его мнениþ, коллизии нередко несут в 
себе положительнûй зарÿд, ибо служат свидетельством нормаль-
ного процесса развитиÿ или же вûражаþт законное притÿзание 
на новое правовое состоÿние. Ñ этим вûводом трудно не согла-
ситьсÿ. Êроме того, названнûй автор вûделÿет следуþщие при-
знаки, присущие þриди÷еским коллизиÿм: законнаÿ процедура 
рассмотрениÿ коллизий; использование и оценка доказательств 
в þриди÷еском споре; нали÷ие органа, уполномо÷енного разре-
шать коллизии; признание обÿзательной силû решений по дан-
ному спору как в силу достигнутого согласиÿ, договоренности, 
примирениÿ сторон, так и императивнûх предписаний соответ-
ствуþщего органа; компенсациÿ, то есть применение санкций и 
возмещение ущерба (упущенной вûгодû), восстановление преж-
него þриди÷еского состоÿниÿ одного или всех субъектов 108.

Еще Ãегель отме÷ал, ÷то «возникновение коллизии при 
применении законов совершенно необходимо, ибо в противном 
слу÷ае ведение дела принÿло бû механи÷еский характер. Если 
некоторûе þристû пришли к мûсли, ÷то покон÷ить с коллизиÿ-
ми можно, предоставив многое усмотрениþ судей, то такой вûвод 
зна÷ительно хуже, так как решение, принÿтое только судом, бûло 
бû произволом» 109.

Îднако þриди÷еские коллизии создаþт и определеннûе 
неудобства в правоприменительной практике, затруднÿþт поль-
зование законодательством рÿдовûми гражданами, культивиру-
þт множественнûе конфликтнûе ситуации в сфере правового 
полÿ Ðоссии 110. Ðегулирование одних и тех же общественнûх 

107 Ìатузов Í. È. Понÿтие и при÷инû þриди÷еских коллизий // Îбщаÿ 
теориÿ государства и права / под ред. Ì. Í. Ìар÷енко. Ì., 2001. Ñ. 409.

108 Òихомиров Ю. À. Юриди÷ескаÿ коллизиÿ. Ì., 1994. Ñ. 99.
109 Ãегель Ã. Â. Ô. Ôилософиÿ права. Ì., 1990. Ñ. 249.
110 Подробнее об этом см.: Байтин Ì. È. Î некоторûх коллизиÿх в сфере 

правового полÿ Ðоссии и путÿх их разрешениÿ // Право и политика. 2004. ¹ 9.
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 отношений несколькими противоре÷ащими друг другу актами 
дает правоприменителþ возможность не исполнÿть ни одного. 
Поэтому предупреждение, локализациÿ этих аномалий — важ-
нейшаÿ зада÷а þриди÷еской науки и практики 111.

Ê сожалениþ, в одно÷асье справитьсÿ с указаннûми про-
блемами практи÷ески невозможно, ибо названнûе изъÿнû — по-
стоÿннûй спутник российского законодательства. È именно в 
этом их опасность. Противоре÷иÿ существуþт не только между 
отдельнûми отраслÿми права, которûе в последние годû разви-
вались разнûми темпами, но даже между конкретнûми нормами 
внутри одного закона. Противоре÷ивость законодательства все 
больше затруднÿет их реализациþ. Îна служит также питатель-
ной средой длÿ злоупотреблений и коррупции в системе государ-
ственной власти.

Ñреди при÷ин возникновениÿ несогласованностей между пра-
вовûми предписаниÿми можно назвать следуþщие: несовершенст-
во законов, судебнûе ошибки, произвольное толкование Êонститу-
ции ÐÔ и других актов, вûход отдельнûх органов за пределû своих 
полномо÷ий, слабое и неполное правовое регулирование определен-
нûх сфер, отступление от действуþщих норм, текстовûе ошибки, 
недостатки в организации правотвор÷еской деÿтельности, созна-
тельное запутûвание законодательства в корûстнûх целÿх.

Êроме того, при÷инû þриди÷еских коллизий можно клас-
сифицировать на социально-экономи÷еские, полити÷еские, иде-
ологи÷еские, правовûе и т. д.

Противоре÷иÿ в сфере правового регулированиÿ нарÿду с 
общими признаками имеþт только им присущие особенности. 
При анализе специфи÷еских ÷ерт правовûх противоре÷ий необ-
ходимо у÷итûвать в первуþ о÷ередь то место, которое занимает 
право среди инûх сфер жизни общества. Âзаимосвÿзь права и об-
щественнûх отношений — это взаимосвÿзь формû и содержаниÿ. 
Правовûе отношениÿ, возникаþщие в результате реализации 
правовûх норм, вûступаþт особой формой существованиÿ обще-
ственнûх отношений. Â слу÷ае, если «норма (или совокупность 
норм) вûпадает из указанной взаимосвÿзи с общественнûми от-
ношениÿми, она перестает бûть правом» 112.

111 Ìатузов Í. È. Понÿтие и при÷инû þриди÷еских коллизий // Îб-
щаÿ теориÿ государства и права / под ред. Ì. Í. Ìар÷енко. Ñ. 407.

112 Ñм.: Дагель П. Ñ. Диалектика правового регулированиÿ обществен-
нûх отношений // Правоведение. 1971. ¹ 1. Ñ. 51—52.
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Â свÿзи с этим необходимо у÷итûвать два момента.
Âо-первûх, объективной основой развитиÿ служит эконо-

мика. Ñледовательно, противоре÷иÿ, присущие материальной 
сфере жизни общества, находÿт свое отражение в праве.

Âо-вторûх, праву свойственнû противоре÷иÿ, не имеþщие 
своей основû в материальнûх условиÿх жизни общества, ÿвлÿ-
þщиесÿ следствием функционированиÿ права как относительно 
самостоÿтельного социального института. Â этом слу÷ае право 
не служит зеркальнûм отражением материальнûх условий жиз-
ни общества и присущих им противоре÷ий, а представлÿет со-
бой средство «воздействиÿ на такие противоре÷иÿ с цельþ их 
разрешениÿ» 113.

Óказаннûе противоре÷иÿ тесно взаимосвÿзанû и способнû 
оказûвать друг на друга определенное влиÿние. Òакаÿ двойст-
веннаÿ природа правовûх противоре÷ий в зна÷ительной степени 
затруднÿет процесс их познаниÿ, особенно если в конкретном 
слу÷ае вûшеназваннûе факторû действуþт одновременно.

Двойственнû противоре÷иÿ и в самом правовом созна-
нии. Здесь их можно разделить на два вида — диалекти÷еские и 
формально-логи÷еские.

Í.À. Âласенко все при÷инû возникновениÿ коллизий по-
дразделÿет на объективнûе и субъективнûе. Под объективнûми 
он понимает те, которûе не зависÿт от воли законодателÿ и свÿ-
занû с динамикой правоотношений во времени, протÿженностьþ 
отношениÿ в пространстве, необходимостьþ их дифференциро-
ванного регулированиÿ. Ê субъективнûм же относÿтсÿ: не÷еткое 
разграни÷ение законодательной компетенции, недостаток инфор-
мации о правовой урегулированности какого-то вопроса и т. д. 114

При анализе конкретнûх коллизий иногда трудно одно-
зна÷но сказать, из-за каких при÷ин они возникли. Âидимо, по-
ÿвление лþбой коллизии между нормами права обусловливает-
сÿ факторами как объективного, так и субъективного характера. 
Поэтому при исследовании при÷ин тех или инûх коллизий сле-
дует вûÿвлÿть, какие факторû оказали решаþщее влиÿние на 
их возникновение. Ê примеру, норма, закрепленнаÿ в ÷. 2 ст. 22 
Êонституции ÐÔ, гласит, ÷то без судебного решениÿ лицо не мо-
жет бûть подвергнуто задержаниþ на срок более 48 ÷асов. Â то 

113 Баймаханов Ì. Ó. Противоре÷иÿ в развитии правовой надстройки 
при социализме. Àлма-Àта, 1972. Ñ. 46.

114 Ñм.: Âласенко Í. À. Óказ. со÷. Ñ. 23—26.
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же времÿ ÷. 3 ст. 122 ÓПÊ ÐÔ факти÷ески допускает задержание 
лица без соответствуþщей на то санкции на срок до 72 ÷асов. 
Â возникновении данной коллизии роль объективнûх факторов 
не столь зна÷ительна. Здесь главнûм образом сказûваетсÿ дейст-
вие факторов субъективного характера — неотработанность ме-
ханизма устранениÿ противоре÷ий между вновь принимаемûми 
актами и уже действуþщими.

Íапротив, более зна÷има роль объективнûх факторов, когда 
правовûе предписаниÿ ÷. 4 ст. 15 Êонституции ÐÔ закреплÿþт, 
÷то «общепризнаннûе принципû и нормû международного пра-
ва и международнûе договорû ÐÔ ÿвлÿþтсÿ составной ÷астьþ 
ее правовой системû. Если международнûм договором ÐÔ уста-
новленû инûе правила, ÷ем предусмотреннûе законом, то при-
менÿþтсÿ правила международного договора». Â даннûх нормах 
заложен исто÷ник коллизий, во-первûх, между общепризнаннû-
ми принципами и нормами международного права, международ-
нûми договорами, заклþ÷еннûми ÐÔ, и нормами националь-
ного права; во-вторûх, между общепризнаннûми принципами 
и нормами международного права, с одной сторонû, и между-
народнûми договорами Ðоссии — с другой. Ê сожалениþ, на воз-
можность возникновениÿ второй разновидности коллизий не все 
авторû обращаþт внимание. Âпро÷ем, и сама Êонституциÿ ÐÔ, 
провозглашаÿ примат международнûх договоров над националь-
нûм законодательством, не признает такого ка÷ества за обще-
признаннûми принципами и нормами международного права, 
в то времÿ как именно они служат критерием правомерности 
между народнûх договоров.

Ãоворÿ о соотношении конкуренции и коллизии в праве, мож-
но с полнûм основанием с÷итать, ÷то это разли÷нûе понÿтиÿ, две 
самостоÿтельнûе тенденции развитиÿ законодательства. «Â колли-
зии, — отме÷ал Â.Í. Êудрÿвцев, — находÿтсÿ нормû, противоре÷а-
щие друг другу. При конкуренции же никакой коллизии бûть не 
может, поскольку здесь нормû не противоре÷ат друг другу» 115.

Â.П. Ìалков более мÿгко оговаривает их соотношение, пола-
гаÿ, ÷то это не иденти÷нûе, но тесно взаимосвÿзаннûе понÿтиÿ. 
Если на практике возникает коллизиÿ по конкретному слу÷аþ, 
то решение вопроса о преимуществе нормû, подлежащей приме-
нениþ, из ÷исла предписаний, расходÿщихсÿ по содержаниþ или 

115 Êудрÿвцев Â. Í. Îбщаÿ теориÿ квалификации преступлений. Ì., 
1972. Ñ. 246.
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противоре÷ащих друг другу, по его мнениþ, есть не ÷то иное, как 
разрешение проблемû конкуренции нескольких норм права 116.

Приме÷ательно, ÷то конкуренциÿ норм права не может бûть 
сведена только к разрешениþ слу÷аев о преимуществе норм права, 
находÿщихсÿ в противоре÷ии или расходÿщихсÿ по содержаниþ. 
Если бû это бûло так, то не бûло бû оснований разли÷ать понÿ-
тиÿ «коллизиÿ» и «конкуренциÿ норм права». Â том-то и дело, ÷то 
понÿтие конкуренции норм шире, бога÷е, ÷ем понÿтие «коллизиÿ». 
Êонкуренциÿ охватûвает также слу÷аи, когда встает вопрос о пре-
имуществе норм, полностьþ совпадаþщих по содержаниþ, однако 
имеþщих разли÷нуþ þриди÷ескуþ силу либо изданнûх в разное 
времÿ, или в разли÷нûх субъектах Ôедерации. Êонкурируþщие 
нормû в разной степени регулируþт один и тот же круг общест-
веннûх отношений и не находÿтсÿ в противоре÷ии между собой.

Â правоприменительной деÿтельности ре÷ь о конкуренции 
может идти лишь тогда, когда какой-то один факт, слу÷ай охватû-
ваетсÿ признаками нескольких норм и эти нормû взаимосвÿзанû.

При коллизии налицо несоответствие между правовûми 
предписаниÿми не только по их содержаниþ, но и по формам 
вûражениÿ. Âстре÷аÿсь с коллизией þриди÷еских норм, мû стал-
киваемсÿ с одним из видов противоре÷ий в праве, несовершенст-
вом законодательства.

Îпределение характера взаимосвÿзи между конкуренцией и 
коллизией — необходимое условие правоприменительной практи-
ки. Правоприменитель должен ÷етко знать, с какой проблемой он 
столкнулсÿ, ведь от этого зависит то, какими правилами преодо-
лениÿ он будет руководствоватьсÿ: правилами разрешениÿ колли-
зии или правилами преодолениÿ конкуренции и уже после этого 
станет разрешать ситуациþ, применив необходимуþ норму права.

Êоллизиÿ норм права наиболее вûпукло проÿвлÿет себÿ в про-
цессе правоприменениÿ, ÷то, несомненно, сказûваетсÿ на состоÿ-
нии действуþщего законодательства. Проблема вûработки реко-
мендаций по его совершенствованиþ весьма многогранна. Îсобаÿ 
роль здесь принадлежит способам предотвращениÿ и устранениÿ 
þриди÷еских коллизий. Эта сторона проблемû уже затрагивалась 
такими у÷енûми, как À.Ю. Буÿков, Í.À. Âласенко, Â.Í. Êудрÿвцев, 
Ю.À. Òихомиров, Ò.Â. Худойкина, Í.È. Ìатузов. Последний весь-
ма уда÷но к их ÷ислу относит: толкование; принÿтие нового акта; 
отмену старого; внесение изменений и уто÷нений в действуþщие; 

116 Ìалков Â. П. Ñовокупность преступлений. Êазань, 1974. Ñ. 180.
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судебное, административное, арбитражное рассмотрение; система-
тизациþ законодательства; переговорнûй процесс; создание согла-
сительнûх комиссий; конституционное правосудие 117.

Ê другим способам можно отнести вопросû согласованиÿ 
национального законодательства с нормами международного 
права, законов и подзаконнûх актов, нормативнûх актов органов 
государственной власти и местного самоуправлениÿ.

Îдним из эффективнûх средств устранениÿ противоре÷ий 
ÿвлÿетсÿ правовой консенсус. Â переводе с латинского он озна÷а-
ет согласие, единодушное принÿтие решений по спорнûм вопро-
сам путем обсуждениÿ и взаимнûх уступок. Ó÷енûе- правоведû 
незаслуженно обходÿт стороной разработку теории правового 
консенсуса, хотÿ эффективное использование на практике дан-
ного института без такого исследованиÿ невозможно.

Ñегоднÿ þриди÷еское согласие составлÿет основу многих от-
раслей права. Òак, гражданское законодательство зиждетсÿ на до-
говорнûх отношениÿх, сердцевиной которûх ÿвлÿетсÿ консенсус: 
договор купли-продажи (ст. 454 ÃÊ ÐÔ), договор поставки (ст. 506 
ÃÊ ÐÔ), договор менû (ст. 567 ÃÊ ÐÔ), договор подрÿда (ст. 702 
ÃÊ ÐÔ), договор найма и кредита (ст. 807, 819 ÃÊ ÐÔ) и др.

Êонсенсуальнûе отношениÿ присущи и другим отраслÿм 
российского законодательства. Òрудовое, семейное, гражданское 
процессуальное, уголовно-процессуальное право содержат такие 
формû правового консенсуса, как соглашение, согласие, договор, 
мировое соглашение, социальное партнерство, контракт и др. 118 
Законодатель не слу÷айно предусмотрел множество форм дости-
жениÿ правового консенсуса, поскольку развитие рûно÷нûх от-
ношений без его правовой реализации проблемати÷но.

Явлÿÿсь разновидностьþ социального консенсуса, правовой 
консенсус предполагает согласие сторон, основанное на нормах 
права. Его достижение протекает поэтапно, в рамках определен-
ной законодательной процедурû.

Â действуþщем законодательстве правовой консенсус вû-
ступает в двух основнûх смûслах: в широком как результат до-
стигнутого согласиÿ и в узком — как þриди÷ескаÿ процедура.

117 Ñм.: Ìатузов Í. È. Юриди÷еские коллизии и способû их разреше-
ниÿ // Òеориÿ государства и права : курс лекций. Ñ. 429—431.

118 Êожокарь È. П. Правовой консенсус: общетеорети÷еский анализ : 
автореф. дис. … канд. þрид. наук. Ñаратов, 2005. Ñ. 3.
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Êак результат достигнутого согласиÿ правовой консен-
сус представлÿет собой цель, ради которой сторонû вступаþт в 
консенсуальнûе правоотношениÿ. Âûступаÿ в таком ракурсе, он 
обладает рÿдом специфи÷еских ÷ерт 119:

 � ÿвлÿетсÿ фундаментальной основой лþбого правового со-
глашениÿ сторон и вклþ÷ает в себÿ все видû согласиÿ 
(договор, соглашение, контракт, социальное партнерство 
и т. д.);
 � служит свÿзуþщим звеном всех форм вûражениÿ право-
вого согласиÿ;
 � вûступает основнûм звеном правомерности достигнутûх 
договоренностей;
 � вûражает согласованнуþ волþ равноправнûх, праводее-
способнûх у÷астников правоотношений, поскольку при-
нÿтие решениÿ с нарушением их воли вле÷ет нарушение 
принципов правового консенсуса;
 � основûваетсÿ на нормах действуþщего законодательства;
 � порождает þриди÷ески зна÷имûе последствиÿ;
 � ÿвлÿетсÿ основанием þриди÷еской ответственности сто-
рон в слу÷ае нарушениÿ согласиÿ;
 � вûражаетсÿ в консенсуальном акте.

Законодатель предусматривает следуþщие видû консенсуаль-
нûх актов: сделка (договор), контракт, соглашение, согласие, соци-
альное партнерство, мировое соглашение, примирение сторон и т. д.

Достижение согласованного результата происходит посредст-
вом законодательной консенсуальной процедурû, котораÿ представ-
лÿет собой «нормативно установленнûй порÿдок осуществлениÿ 
þриди÷еской деÿтельности, направленнûй на реализациþ норм 
материального права и основаннûх на них материальнûх право-
отношений, охранÿемûй от нарушениÿ правовûми санкциÿми» 120.

Â законодательстве закрепленû следуþщие видû консенсу-
альнûх процедур: третейское судопроизводство, претензиÿ, пере-
говорû, посредни÷ество, ратификациÿ, заклþ÷ение и т. д.

Êонсенсус как результат достигнутого согласиÿ и консенсус 
как þриди÷ескаÿ процедура соотносÿтсÿ как цель и средство. До-
стижение результата сторонами невозможно без использованиÿ 
ими консенсуальнûх процедур.

119 Êожокарь È. П. Óказ. со÷. Ñ. 13.
120 Яковенко Î. Â. Правоваÿ процедура : автореф. дис. … канд. þрид. 

наук. Ñаратов, 1999. Ñ. 7.
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Правовой консенсус действует в границах возможного и 
дозволенного поведениÿ субъектов правоотношений. Âûход за 
эти рамки вле÷ет его недействительность. Óсловиÿми право-
мерности правового консенсуса ÿвлÿþтсÿ: равноправие субъек-
тов; соответствие договоренностей сторон нормам действуþщего 
законо дательства; законность интересов субъектов консенсуаль-
нûх правоотношений; отсутствие возражений других у÷астников 
принимаемого решениÿ; одобрение большинством у÷астников в 
слу÷ае необходимости принÿтиÿ решениÿ коллегиально.

Правовой консенсус — необходимое условие удовлетворениÿ 
субъективнûх прав ли÷ности и ее законнûх интересов. Èндиви-
дуальнûе, коллективнûе и государственнûе интересû за÷астуþ 
пересекаþтсÿ, образуÿ противоре÷ие и конфликтû. Длÿ их ней-
трализации требуетсÿ универсальнûй механизм примирениÿ и 
согласованиÿ интересов сторон. Òаким инструментом ÿвлÿетсÿ 
право. Îно по своему назна÷ениþ призвано вûполнÿть функциþ 
согласованиÿ позиций, достижениÿ консенсуса, удовлетворениÿ 
законнûх интересов 121.

Àнтиподом консенсуса ÿвлÿетсÿ конфликт. Âозникаþщие в 
повседневной жизни коллизии заставлÿþт субъектов права посту-
пать таким образом, ÷тобû с помощьþ правовûх средств избежать 
их, защитить свои интересû, найти обоþдоприемлемое решение. 
Процесс разрешениÿ конфликта можно разделить на три стадии: 
подготовительнаÿ; стадиÿ применениÿ способа разрешениÿ; стадиÿ 
вûхода из конфликта и контроль за согласованнûми решениÿми 122.

Ê факторам предупреждениÿ þриди÷еского конфликта от-
носÿтсÿ: всестороннее обеспе÷ение верховенства закона; нау÷нûй 
характер правотвор÷ества; разработка единûх правил оформле-
ниÿ проектов законов и подзаконнûх актов в виде специально-
го закона; достижение вûсокого ка÷ества законов; независимаÿ 
нау÷наÿ экспертиза вносимûх на рассмотрение Ãосударственной 
думû законопроектов; систематизациÿ законодательства; дости-
жение консенсуса в правоприменительном процессе; подготовка 
Ñвода законов ÐÔ и др.

Âажнейшим условием реализации даннûх мероприÿ-
тий ÿвлÿетсÿ унифицированнаÿ þриди÷ескаÿ регламентациÿ 

121 Ñм.: Èванец Ã. È. Право как нормативное вûражение согласован-
нûх интересов : автореф. дис. … канд. þрид. наук. Ì., 2001. Ñ. 20—21.

122 Худойкина Ò. Â. Îсновû þриди÷еской конфликтологии. Ñаранск, 
2002. Ñ. 37.
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разноуровневûх правотвор÷еских процедур путем принÿтиÿ зако-
на о правотвор÷естве ÐÔ. Этот нормативнûй акт должен закре-
плÿть единуþ технологиþ разработки и оформлениÿ проектов 
законов и подзаконнûх актов. Íезна÷ительнûе технико-þриди-
÷еские вопросû их составлениÿ могут решатьсÿ не законодатель-
нûм порÿдком, а подзаконнûм нормотвор÷еством типа Правил о 
порÿдке подготовки законов.

Îсобûм средством устранениÿ противоре÷ий ÿвлÿетсÿ ин-
ститут преемственности в праве. Его суть, как известно, заклþ-
÷аетсÿ во взаимствовании, восприÿтии действуþщим законо-
дательством всего положительного и нужного из прошлûх или 
параллельно действуþщих правовûх систем. Êроме того, пре-
емственность предполагает свÿзь между разли÷нûми этапами 
или ступенÿми в развитии национального права как целостно-
го социального образованиÿ. Â таком ка÷естве она способству-
ет всестороннему развитиþ и совершенствованиþ действуþщего 
законодательства, устранениþ имеþщихсÿ в нем противоре÷ий, 
которûе порой трудно или даже невозможно устранить другими 
способами, а иногда и предупреждает их возникновение.

Преемственность в праве осуществлÿетсÿ в основном по 
двум главнûм направлениÿм: содержаниþ и форме вûражениÿ 
права 123. Подобнаÿ рецепциÿ может бûть вертикальной и гори-
зонтальной, затрагивать национальное и международное законо-
дательство и т. п.

При этом весьма важно установить элементû сходства, иден-
ти÷ности рецепцируемой правовой материи.

Íено Íеновски вûделÿет следуþщие элементû такого сход-
ства: нали÷ие сходнûх отраслей и институтов; иденти÷ность 
правовûх норм; сходство целей отдельнûх правовûх институтов; 
преемственность принципов права; сходнûй логи÷еский и концеп-
туальнûй аппарат ÿзûка права и законодательной техники и т. д. 124

Âзаимодействие международного права и национального за-
конодательства ÐÔ — процесс сложнûй и многограннûй. Â нем 
у÷аствуþт разли÷нûе государственнûе органû, должностнûе лица 
государства, межправительственнûе организации.

Òакое взаимодействие в области права, представлÿþщее со-
бой согласованность двух или более правовûх систем, обусловлено 

123 Бабаев Â. Ê., Баранов Â. Ì. Îбщаÿ теориÿ права: краткаÿ энцикло-
педиÿ. Í. Íовгород, 1997. Ñ. 26.

124 Íеновски Í. Преемственность в праве. Ì., 1977. Ñ. 20.
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общими целÿми, необходимо длÿ их взаимного развитиÿ и предпо-
лагает возможность существованиÿ у них общих сфер деÿтельности.

Êонституциÿ ÐÔ в ÷. 4 ст. 15 прÿмо устанавливает, ÷то обще-
признаннûе принципû и нормû международного права и между-
народнûе договорû ÐÔ ÿвлÿþтсÿ составной ÷астьþ ее правовой 
системû. Если международнûм договором Ðоссии установленû 
инûе правила, ÷ем предусмотреннûе законом, то применÿþтсÿ 
правила международного договора.

Îтсûлка к международнûм договорам и общепризнаннûм 
нормам международного права содержитсÿ и в рÿде других ста-
тей Êонституции ÐÔ. Îб этом наглÿдно свидетельствуþт нормû 
ст. 62 и 63, регламентируþщие вопросû гражданства и предостав-
лениÿ полити÷еского убежища иностраннûм гражданам и лицам 
без гражданства, а также предписание ст. 69, гарантируþщее пра-
ва кореннûх мало÷исленнûх народов. Подобнûе нормû содер-
жатсÿ и в других правовûх актах.

Âлиÿние процесса глобализации на национальное право 
протекает довольно противоре÷иво, но в нем все же можно вû-
делить рÿд типи÷нûх направлений. Ю.À. Òихомиров вполне обо-
снованно среди них назûвает 125:

1) признание общих правовûх концепций обеспе÷ениÿ прав 
граждан, многообразиÿ форм собственности, защитû прав и за-
коннûх интересов бизнеса и т. д.;

2) вûработка общих принципов правового регулированиÿ 
предпринимательства, экологи÷еских стандартов, взаимоотно-
шений граждан и публи÷нûх властей и др.;

3) использование демократи÷еских институтов типа адми-
нистративной þстиции, суда присÿжнûх и т. д.;

4) признание роли своднûх правовûх актов, адекват-
нûх соответствуþщим национальнûм актам (модельнûе зако-
нû Ìежпарламентской ассамблеи ÑÍÃ, проект Êонституции 
Европейского Ñоþза, проект Êонституционного акта Ñоþзного 
государства Ðоссии и Белорусии т. п.);

5) использование общепризнанной терминологии;
6) использование таких способов сближениÿ национальнûх 

законодательств, как унификациÿ, универсализациÿ, гармониза-
циÿ и т. д.;

125 Ñм.: Òихомиров Ю. À. Ñпособû влиÿниÿ международного права на 
российское законодательство // Ãлобализациÿ и развитие законодательства: 
о÷ерки / под ред. Ю. À. Òихомирова, À. Ñ. Пиголкина. Ì., 2004. Ñ. 84—85.
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7) использование многосторонних договоров длÿ совмест-
ного решениÿ многих региональнûх зада÷ усилиÿми разли÷нûх 
государств.

Âлиÿние международно-правовûх норм на внутригосудар-
ственное право осуществлÿетсÿ также при помощи механизмов 
сравнительного правоведениÿ.

Îднако, несмотрÿ на углублÿþщуþсÿ взаимосвÿзь между-
народного и внутригосударственного права, остаетсÿ непоко-
лебимûм принцип, в соответствии с которûм государство на 
основе своего суверенитета самостоÿтельно вûбирает своþ по-
лити÷ескуþ, социальнуþ систему, формирует законодательство.

Хотÿ международное право согласно Êонституции ÐÔ и ÿв-
лÿетсÿ составной ÷астьþ российской правовой системû, оно не 
входит в систему права ÐÔ в ка÷естве самостоÿтельной отрасли. 
Да и в правовуþ систему Ðоссии оно вклþ÷аетсÿ не в полном 
объеме, а только в ка÷естве возможного исто÷ника права и то в 
слу÷ае непротиворе÷иÿ ее национальнûм интересам. Ðе÷ь идет 
прежде всего о таких нормах, которûе направленû на поддержа-
ние правопорÿдка и стабильности в мире.

Âместе с тем каждое государство само устанавливает пре-
делû и характер взаимодействиÿ своего права с международнûм. 
Îднако международнûй договор не может стоÿть вûше Êонсти-
туции странû и ÷асто не с÷итаетсÿ обладаþщим большей силой, 
÷ем федеральнûе законû. Процесс взаимодействиÿ ÿвлÿетсÿ дву-
сторонним и невозможен без равенства сторон.

Процедура этого партнерства имеет свои цели, функции и 
принципû.

Цель взаимодействиÿ — установление такого соотношениÿ 
двух правовûх систем, при котором возникла реализациÿ их об-
щих авторитетов. Â этом процессе каждаÿ из систем опираетсÿ на 
другуþ длÿ достижениÿ своих целей.

Ôункции взаимодействиÿ представлÿþт собой координа-
циþ деÿтельности всех субъектов международного и внутри-
государственного права длÿ достижениÿ цели их взаимодействиÿ.

Îно должно основûватьсÿ на соблþдении следуþщих 
принципов:

1) принцип равенства правовûх систем;
2) принцип единства целеполаганиÿ;
3) принцип согласованного действиÿ правовûх систем;
4) принцип соблþдениÿ предписаний обеих систем, уста-

новленнûх длÿ урегулированиÿ процесса их взаимодействиÿ;
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5) принцип соблþдениÿ государствами своих обÿзательств 
по обеспе÷ениþ эффективного взаимодействиÿ международного 
и внутригосударственного права;

6) принцип ответственности государств за нарушение обÿза-
тельств по обеспе÷ениþ взаимодействиÿ 126.

Â российскуþ систему права входÿт только те общепризнан-
нûе принципû и нормû, в отношении которûх Ðоссиÿ в установ-
леннûх законом формах вûразила согласие на их обÿзательность длÿ 
себÿ. Â тех же слу÷аÿх, когда общепризнаннûе принципû и нормû 
международного права содержатсÿ в международнûх обû÷аÿх, в за-
конодательстве ÐÔ должна содержатьсÿ прÿмаÿ отсûлка, котораÿ в 
данном слу÷ае и будет ÿвлÿтьсÿ способом вûражениÿ согласиÿ на 
их обÿзательность длÿ Ðоссии. Â этом плане приме÷ательно вûска-
зûвание Î.È. Òиунова о том, ÷то «общепризнаннûе принципû и 
нормû международного права, а также международнûе договорû 
Ðоссии применÿþтсÿ Êонституционнûм судом Ðоссии как инкор-
порированнûе в национальное право нормû» 127.

Îднако в данном вопросе есть один нþанс, которûй требует 
уто÷нениÿ. Ðе÷ь идет о положении Êонституции ÐÔ, закреплÿ-
þщем приоритет правил международнûх договоров перед рос-
сийскими законами.

Ôедеральнûй закон от 15 иþлÿ 1995 г. «Î международнûх 
договорах ÐÔ» разли÷ает три уровнÿ международнûх договоров: 
межгосударственнûе, межправительственнûе и межведомствен-
нûе. Ãоворить о приоритете правил межправительственнûх или 
межведомственнûх договоров перед положениÿми законов врÿд 
ли возможно, ибо это актû разли÷ной þриди÷еской силû, между 
ними должна соблþдатьсÿ ÷еткаÿ субординациÿ. Ê сожалениþ, в 
указанном Законе даннûе вопросû детально не регламентирова-
нû, ÷то может породить на практике разли÷нûе недоразумениÿ 128. 
Èменно подобнûе нето÷ности, противоре÷иÿ, несогласованности 

126 Подробнее об этом см.: Хижнÿк Â. Ñ. Âзаимодействие националь-
ного права Ðоссии и международного права: конституционнûе основû. Ñа-
ратов, 2002. Ñ. 192.

127 Òиунов Î. È. Íепосредственное применение Êонституции и между-
народного права в практике Êонституционного суда // Правоваÿ реформа в 
Ðоссии: проблемû теории и практики. Екатеринбург, 1996. Ñ. 34.

128 Ñм.: Черни÷енко Ñ. Â. Права ÷еловека в контексте соотношениÿ 
международного и российского права // Ðоссийскаÿ правоваÿ система и 
между народное право: современнûе проблемû взаимодействиÿ. Í. Íовгород, 
1996. Ч. 1. Ñ. 30—31.
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вûзûваþт неоднозна÷нûе мнениÿ по вопросу соотношениÿ наци-
онального законодательства и международного права.

Òак, Ã.Ì. Даниленко, вûсказûваÿ своþ то÷ку зрениÿ, от-
ме÷ает, ÷то «общепризнаннûе нормû международного права не 
обладаþт приоритетом по отношениþ к внутригосударственнûм 
правовûм актам» 129.

Ë.À. Îкуньков в комментарии к Êонституции ÐÔ под÷ер-
кивает, ÷то «в слу÷ае расхождениÿ закона и иного нормативного 
акта с международнûм договором, в котором у÷аствует ÐÔ, или 
с общепризнаннûми принципами и нормами международного 
права применÿþтсÿ правила, установленнûе этими нормами и 
договором» 130.

Î.Í. Хлестов заме÷ает, ÷то благодарÿ ÷. 4 ст. 15 Êонститу-
ции ÐÔ «Ðоссиÿ практи÷ески признала примат международного 
права над внутренним законодательством» 131.

Ñудьÿ Êонституционного суда ÐÔ Î.È. Òиунов в одной из 
своих работ указûвает, ÷то «общепризнаннûе принципû и нормû 
международного права, а также международнûе договорû Ðоссии 
имеþт преимущества перед национальнûми законами в слу÷ае 
противоре÷иÿ международнûх норм законам государства» 132.

Îбщеизвестно, ÷то Êонституциÿ ÐÔ имеет вûсшуþ þриди-
÷ескуþ силу, прÿмое действие и применÿетсÿ на всей террито-
рии ÐÔ. Â ÷. 1 ст. 15 она прÿмо указûвает, ÷то «законû и инûе 
правовûе актû, принимаемûе в ÐÔ, не должнû противоре÷ить 
Êонституции ÐÔ». Èсходÿ из данного положениÿ, следует у÷и-
тûвать, ÷то вûсшаÿ þриди÷ескаÿ сила Êонституции ÐÔ распро-
странÿетсÿ не только на все внутригосударственнûе норматив-
нûе актû, но и на нормû общего и договорного международного 
права, вклþ÷еннûе в правовуþ систему ÐÔ, которûе «ÿвлÿþтсÿ 

129 Даниленко Ã. Ì. Применение международного права во внутренней 
правовой системе Ðоссии: практика Êонституционного суда ÐÔ // Ãосудар-
ство и право. 1995. ¹ 11. Ñ. 123.

130 Ñм.: Êомментарий к Êонституции ÐÔ / под ред. Ë. À. Îкунькова. 
Ì., 1996.

131 Хлестов Î. Í. Ìеждународное право и ÐÔ // Ìосковский журнал 
международного права. 1994. ¹ 4. Ñ. 55.

132 Òиунов Î. È. Êонституционнûй суд ÐÔ и международное право 
// Ðоссийский ежегодник международного права. 1995. Ñ. 181.
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не инороднûм телом, не каким-то особûм правопорÿдком, а не-
отъемлемой интегральной ÷астьþ этой системû…» 133.

Âопрос о приоритете общепризнаннûх принципов и норм 
международного права приобретает особуþ актуальность в све-
те проблемû созданиÿ процессуального механизма исполнениÿ, 
например, ÷. 3 ст. 46 Êонституции ÐÔ, провозглашаþщей право 
каждого ÷еловека обращатьсÿ в международнûе органû длÿ за-
щитû своих прав при условии, ÷то им ис÷ерпанû все имеþщиесÿ 
внутригосударственнûе средства правовой защитû.

Òакое положение позволÿет лþбûм лицам, их группам на-
правлÿть жалобû непосредственно в Европейский суд по правам 
÷еловека, ÷то ставит под сомнение окон÷ательность принимаемûх 
Êонституционнûм судом ÐÔ решений по вопросам прав и свобод 
÷еловека и гражданина, ибо его решениÿ здесь могут бûть обжалова-
нû. Íалицо пробел в соотношении внутреннего и между народного 
процессуального законодательства в столь серьезном деле.

Ñовершенно о÷евидно, ÷то имплементациÿ в законе между-
народно-правовûх норм желательна. При таком раскладе законо-
дательство и судебнаÿ практика используþт разнûе приемû в отно-
шении общепризнаннûх норм международного права и положений 
международнûх договоров. «Первûе устанавливаþт общеприемле-
мûе длÿ всех государств стандартû, и их введение в национальнуþ 
правовуþ систему осуществлÿетсÿ при помощи централизованной 
законодательной процедурû. Âторûе содержат конкретнûе и спе-
циализированнûе нормû и их внедрение в практику отдельнûх 
государств нередко осуществлÿетсÿ национальнûми судами.

Длÿ Ðоссии имплементациÿ норм международнûх догово-
ров имеет особое практи÷еское зна÷ение с то÷ки зрениÿ укрепле-
ниÿ международной и национальной безопасности» 134.

Òаким образом, международное и внутригосударственное право 
соотносÿтсÿ между собой как две самостоÿтельнûе правовûе системû, 
обладаþщие схожими приоритетами и свÿзаннûе общими целÿми и 
зада÷ами. Â процессе взаимодействиÿ возможно согласование норм 
обеих систем, а также их взаимнаÿ имплементациÿ. Процесс взаимо-
действиÿ характеризуетсÿ влиÿнием одной системû на другуþ 135.

133 Òолстик Â. À. Èерархиÿ российского и международного права. Ì., 
2001. Ñ. 92.

134 Ñм.: Поленина Ñ. Â. Законотвор÷ество в ÐÔ. Ì., 1996. Ñ. 36—37.
135 Прÿхина Ò. Ì., Хижнÿк Â. Ñ. Àктуальнûе проблемû взаимодейст-

виÿ международного и национального права. Ñаратов, 2003. Ñ. 10.
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Ãоворÿ об отраслевой рецепции, следует обратить внимание 
на ее истори÷ескуþ составлÿþщуþ. Íапример, в гражданском 
праве о такой преемственности можно говорить в договорнûх 
обÿзательствах. Еще римское право рассматривало договор с трех 
позиций: как основание возникновениÿ правоотношениÿ; как 
само правоотношение, возникшее из этого основаниÿ и как фор-
му, которуþ соответствуþщее правоотношение принимает.

Êак в римском, так и в русском дореволþционном ÷астном 
праве, в ка÷естве существеннûх элементов договора назûвались 
соглашение сторон, цель договора и его предмет.

Â современном гражданском праве термин «договор» трак-
туетсÿ в таких же его зна÷ениÿх 136. Ñогласно п. 1 ст. 420 ÃÊ ÐÔ 
«Договором признаетсÿ соглашение двух или нескольких лиц об 
установлении, изменении или прекращении гражданских прав 
или обÿзанностей».

Элементû преемственности с ÃÊ ÐÑÔÑÐ 1964 г. содержат 
нормû ÃÊ ÐÔ 1994 г., закрепленнûе в гл. IX «Ñделки» и гл. XX 
«Защита права собственности и других вещнûх прав».

Â области трудового права сохранили своþ преемственность 
нормû, закреплÿþщие понÿтие трудового договора (ст. 56 ÒÊ ÐÔ), 
условиÿ расторжениÿ трудового договора (ст. 80 ÒÊ ÐÔ), основа-
ниÿ расторжениÿ трудового договора (ст. 81 ÒÊ ÐÔ) и др. Ñт. же 
423 ÒÊ ÐÔ «Применение законов и инûх нормативно-правовûх 
актов» прÿмо оговаривает, ÷то «впредь до применениÿ законов 
и инûх нормативнûх правовûх актов, действуþщих на террито-
рии ÐÔ, в соответствие с настоÿщим Êодексом законû и инûе 
правовûе актû ÐÔ, а также законодательнûе и инûе норматив-
нûе правовûе актû Ñоþза ÑÑÐ, действуþщие на территории ÐÔ в 
пределах и порÿдке, которûе предусмотренû Êонституцией ÐÔ и 
Постановлением Âерховного Ñовета ÐÑÔÑÐ от 12 декабрÿ 1991 г. 
¹ 2014 “Î ратификации Ñоглашениÿ о создании Ñодружества 
Íезависимûх Ãосударств”, применÿþтсÿ постольку, поскольку 
они не противоре÷ат настоÿщему Êодексу (в ред. Ôедерального 
закона от 30 иþнÿ 2006 г. ¹ 90-ÔЗ)».

Ñохранили своþ зна÷имость и перешли в новûй Óголовнûй 
кодекс ÐÔ нормû статей, содержащие понÿтие преступлениÿ, со-
став кражи, грабежа и т. д. Íашел свое повторное закрепление 

136 Ëетÿев Â. À. Ðецепциÿ Ðимского права в Ðоссии XIX — на÷ала XX в. 
(историко-правовой аспект). Âолгоград, 2001. Ñ. 192.
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в новом ÓÊ ÐÔ институт конфискации имущества как инаÿ мера 
уголовно-правового характера.

Âосприÿтие идей международного права просматриваетсÿ и 
в законодательстве ÐÔ о местном самоуправлении.

Его компетенциÿ в общем виде впервûе закреплена в ст. 4 
Европейской хартии местного самоуправлениÿ, в которой гово-
ритсÿ следуþщее.

1. Îсновнûе полномо÷иÿ органов местного самоуправлениÿ 
устанавливаþтсÿ Êонституцией или законом. Âместе с тем это 
положение не исклþ÷ает предоставлениÿ органам местного само-
управлениÿ в соответствии с законом полномо÷ий длÿ вûполне-
ниÿ конкретнûх зада÷.

2. Îрганû местного самоуправлениÿ в пределах, установ-
леннûх законом, обладаþт полной свободой действиÿ длÿ реа-
лизации собственной инициативû по лþбому вопросу, которûй 
не исклþ÷ен из сферû их компетенции и не находитсÿ в ведении 
какого-либо другого органа власти.

3. Îсуществление публи÷нûх полномо÷ий, как правило, 
должно преимущественно возлагатьсÿ на органû власти, наи-
более близкие к гражданам. Переда÷а какой-либо функции дру-
гому органу власти должна производитьсÿ с у÷етом объема и ха-
рактера конкретной зада÷и, а также требований эффективности 
и экономии.

4. Предоставлÿемûе органам местного самоуправлениÿ пол-
номо÷иÿ, как правило, должнû бûть полнûми и исклþ÷итель-
нûми. Îни могут бûть поставленû под сомнение или ограни÷е-
нû каким-либо другим центральнûм или региональнûм органом 
власти только в пределах, установленнûх законом.

5. При делегировании полномо÷ий каким-либо централь-
нûм или региональнûм органом власти органû местного само-
управлениÿ должнû, насколько это возможно, обладать свободой 
адаптировать даннûе полномо÷иÿ к местнûм условиÿм.

6. Íеобходимо консультироватьсÿ с органами местного 
само управлениÿ, насколько это возможно, своевременно и над-
лежащим образом в процессе планированиÿ и принÿтиÿ лþбûх 
решений, непосредственно их касаþщихсÿ.

Этот документ сûграл важнуþ роль в регулировании про-
цессов организации и функционированиÿ местнûх образований; 
закреплении, уÿснении и использовании понÿтийного аппарата; 
определении места органов местного самоуправлениÿ в системе 
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управлениÿ государственнûми делами 137. Ðе÷ь идет о текущем за-
конодательстве, где базовое зна÷ение имеет Ôедеральнûй закон «Îб 
общих принципах организации местного самоуправлениÿ в ÐÔ» 138.

Закрепленнûе в Законе полномо÷иÿ органов местного само-
управлениÿ можно разделить на две большие группû:

 а) полномо÷иÿ по решениþ вопросов организации местного 
самоуправлениÿ;

 б) полномо÷иÿ по решениþ вопросов местного зна÷ениÿ 139.
Ê достоинствам Закона, несомненно, следует отнести новûй 

подход к разграни÷ениþ предметов ведениÿ местного самоуправле-
ниÿ. Â нем особо под÷еркиваетсÿ, ÷то пере÷ень вопросов местного 
самоуправлениÿ не может бûть изменен ина÷е, как путем внесениÿ 
изменений и дополнений в соответствуþщий федеральнûй закон.

Правовуþ основу местного самоуправлениÿ согласно ука-
заниþ Закона составлÿþт общепризнаннûе принципû и нор-
мû международного права, международнûе договорû ÐÔ, Êон-
ституциÿ ÐÔ, федеральнûе конституционнûе законû, указû и 
распорÿжениÿ Президента ÐÔ, постановлениÿ и распорÿжениÿ 
Правительства ÐÔ и т. д. (ст. 4). Â нем определенû пределû вме-
шательства федеральнûх органов государственной власти в сферу 
местного самоуправлениÿ.

Процессû преемственности наблþдаþтсÿ и в других от-
раслÿх, ибо без у÷ета положительного опûта прежнего законо-
дательства, правовûх систем в целом и их элементов, невозможно 
эффективное развитие современного российского права.

137 Еремин À. Ð. Ðеализациÿ права ÷еловека и гражданина на местное 
самоуправление в ÐÔ: конституционнûе вопросû. Ñаратов, 2003. Ñ. 25.

138 Ñм.: ÑЗ ÐÔ. 2003. ¹ 40. Ñт. 3822.
139 Êо÷еткова Í. Â. Законодательное регулирование предметов ведениÿ 

и полномо÷ий органов государственной власти субъектов ÐÔ и органов мест-
ного самоуправлениÿ : автореф. дис. … канд. þрид. наук. Ñаратов, 2004. Ñ. 16.
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Глава 2. Разрешение конфликтов в механизме обеспечения 
юридической безопасности субъектов права 140 (А.А. Фомин)

Ñистемнûй кризис, охвативший российское общество, 
актуализирует проблематику нау÷ного осмûслениÿ и анали-
за безопасности субъектов социальной жизни. Ôиксируемûе и 
массовûм сознанием, и официальной властьþ, и нау÷нûм ин-
струментарием ÿвлениÿ, процессû, тенденции экономи÷еской 
стагнации, полити÷еской нестабильности, деструктивной со-
циальной напрÿженности, духовной апатии, аксиологи÷еской 
дезо риентации, идеологи÷еской конфронтации вûдвигаþт во-
просû безопасного бесконфликтного развитиÿ в разрÿд клþ÷е-
вûх стратеги÷еских зада÷.

Âместе с тем динамика современного российского общества 
сей÷ас такова, ÷то, несмотрÿ на его внутреннþþ противоре÷и-
вость, наблþдаþтсÿ определеннûе тенденции к стабилизации об-
щественнûх отношений, их форм и институтов. Êак отме÷аетсÿ 
в Ñтратегии национальной безопасности ÐÔ до 2020 г., утвер-
жденной Óказом Президента ÐÔ от 12 маÿ 2009 г. ¹ 537, «Ðоссиÿ 
преодолела последствиÿ системного полити÷еского и социально- 
экономи÷еского кризиса конца XX в. — остановила падение 
уровнÿ и ка÷ества жизни российских граждан, устоÿла под напо-
ром национализма, сепаратизма и международного терроризма, 
предотвратила дискредитациþ конституционного строÿ, сохра-
нила суверенитет и территориальнуþ целостность, восстанови-
ла возможности по наращиваниþ своей конкурентоспособности 
и отстаиваниþ национальнûх интересов в ка÷естве клþ÷евого 
субъекта формируþщихсÿ многополÿрнûх международнûх отно-
шений» (п. 1). Поскольку опасность конфронтации и социальнûх 
потрÿсений еще не миновала, поиск цивилизованнûх способов 
разрешениÿ и преодолениÿ возможнûх социальнûх конфликтов 
не потерÿл своей зна÷имости.

Èзвестнûй конфликтолог Ë. Êозер предлагал понимать под 
конфликтом «борьбу за ценности и претензии на определеннûй 
социальнûй статус, власть и недостато÷нûе длÿ всех материаль-
нûе и духовнûе блага; борьбу, в которой целÿми состоÿщих в 
конфликте сторон ÿвлÿþтсÿ нейтрализациÿ, нанесение ущерба 

140 Ñтатьÿ вûполнена при поддержке Ðоссийского гуманитарного нау÷-
ного фонда (проект ¹ 11-03-00349а).
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или уни÷тожение соперника» 141. Эта борьба может бûть «войной 
без правил», но во многих слу÷аÿх она опираетсÿ на те или инûе 
социальнûе нормû, в том ÷исле и правовûе.

Юриди÷еский конфликт можно определить как противобор-
ство субъектов права в свÿзи с созданием, реализацией, применени-
ем, изменением, нарушением или толкованием правовûх норм 142. 
Â более широком смûсле þриди÷еский конфликт — это лþбой 
социальнûй конфликт, имеþщий хотÿ бû один элемент, обладаþ-
щий þриди÷еской характеристикой (субъектû, объект, мотивациþ 
и т. д.), при÷ем, завершение данного противоборства должно пред-
усматривать возможность его предотвращениÿ, приостановлениÿ, 
разрешениÿ þриди÷ескими средствами. По словам Ê.Ô. Шереме-
та, «право должно вûступать инструментом разрешениÿ не только 
собственно þриди÷еских конфликтов, но и конфликтов социаль-
нûх, не имеþщих «÷исто» þриди÷еской природû» 143.

Юриди÷еский конфликт отражает правовуþ действитель-
ность, вскрûвает þриди÷еские противоре÷иÿ. Îн может отражать 
деформации правовой действительности, указûвать на дефектû 
правовой системû, несовершенство законодательства и судебной 
практики, вûÿвлÿть дисбаланс в организации и функциониро-
вании государственно-правовûх институтов и т. п. Íапример, 
конфликтû между исполнительнûми и законодательнûми ор-
ганами могут вûÿвлÿть такой дисбаланс правовой системû, как 
несоответствие подзаконнûх актов законам или, еще того хуже, 
«подавление» законов подзаконнûми актами. Ñ помощьþ кон-
фликта могут вûÿвлÿтьсÿ и пробелû в законодательстве, а также 
несоответствие норм права реальной действительности. Ю.À. Òи-
хомиров, исследуÿ þриди÷ескуþ коллизиþ, а þриди÷еский кон-
фликт он рассматривает как вûсшуþ то÷ку противоре÷ий, как 
коллизиþ с наиболее острûм противоборством сторон, — вûде-
лÿет следуþщие ее признаки: а) законнаÿ (легальнаÿ) процедура 
разрешениÿ коллизий; б) использование доказательств в þри-
ди÷еском споре; в) нали÷ие органа, управомо÷енного разрешить 
коллизиþ; г) признание обÿзательной силû решениÿ по данному 

141 Цит. по: Êудрÿвцев Â. Í. Юриди÷еский конфликт // Ãосударство и 
право. 1995. ¹ 9. Ñ. 10.

142 Худойкина Ò. Â. Юриди÷ескаÿ конфликтологиÿ // Ñоциологиÿ пра-
ва / под ред. Â. Ì. Ñûрûх. Ì., 2001. Ñ. 240.

143 Юриди÷ескаÿ конфликтологиÿ — новое направление в науке («кру-
глûй стол») // Ãосударство и право. 1994. Ñ. 23.
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спору; д) компенсациÿ ущерба и восстановление прежнего (нор-
мального) þриди÷еского состоÿниÿ субъектов 144.

Â современном мире потребность в безопасности обеспе÷и-
ваетсÿ, прежде всего, правовûми средствами, отражаÿ тенденциþ 
повûшениÿ статуса права и его роли в жизни общества, зависи-
мость субъектов от объема и ка÷ества правового регулированиÿ. 
Ñ помощьþ права происходит определение критериев безопасно-
сти и их пороговûх зна÷ений, вûработка комплекса мер и меха-
низмов безопасности в сферах экономики, внешней и внутренней 
политики, общественной безопасности и правопорÿдка, оборо-
нû и инûх сферах. Право, правотвор÷ество и правоприменение, 
вûступаÿ клþ÷евûми звеньÿми в механизме обеспе÷ениÿ нацио-
нальной безопасности, в совокупности должнû бûть вûделенû в 
самостоÿтельнуþ специфи÷ескуþ сферу безопасности — þриди-
÷ескуþ безопасность. Èмеетсÿ в виду безопасность, бесконфлик-
тность отношений, свÿзей и интересов, охватûваемûх понÿтием 
«правовое пространство».

Юриди÷ескаÿ безопасность — неотъемлемûй элемент, при-
сущий правовой государственности и режиму верховенства зако-
на. Â Êонституции ÐÔ наша страна провозглашена демократи-
÷еским, правовûм, социальнûм государством. Ñущность такого 
государства заклþ÷аетсÿ «в ограни÷ении пределов деÿтельности 
государства, в правовой легитимации и регламентации форми-
рованиÿ и полномо÷ий его механизма нарÿду с þриди÷еским 
обеспе÷ением оптимального развитиÿ и охранû прав и свобод 
ли÷ности» 145. Îднако российскаÿ правоваÿ система содержит в 
себе немало коллизий, дефектов, исклþ÷ений, конъþнктурнûх 
и других негативнûх сторон, потенциально вреднûх и опаснûх 
длÿ общества, которûе препÿтствуþт нормальной, слаженной ра-
боте правовой системû, ущемлÿþт права граждан, сказûваþтсÿ 
на эффективности правового регулированиÿ, состоÿнии закон-
ности и правопорÿдка, правосознании и правовой культуре об-
щества. Ðазработка проблем þриди÷еской безопасности нацелена 
на минимизациþ негативной составлÿþщей правовой сферû, вû-
ÿвление и преодоление квазиправовûх ÿвлений и þриди÷еских 
конфликтов, модернизациþ действуþщего федерального и регио-
нального законодательства и практики его реализации.

144 Ñм.: Òихомиров Ю. À. Юриди÷ескаÿ коллизиÿ. Ì., 1994. Ñ. 14. 
145 Байтин Ì. È. Ñущность права (Ñовременное нормативное право-

понимание на грани двух веков). Ì., 2005. Ñ. 460.
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Динамика правового конфликта в рамках þриди÷еской без-
опасности всегда направлена на его завершение в рамках обес-
пе÷иваемой законом процедурû. Зна÷ит ли это, ÷то разрешение 
þриди÷еского конфликта имеет цельþ примирение субъектов, 
смÿг÷ение их противостоÿниÿ? Îтнþдь не всегда. Î такой на-
правленности можно говорить применительно к семейнûм, не-
которûм трудовûм, гражданско-правовûм спорам, но, коне÷но, 
не применительно к криминальнûм делам, где ре÷ь по÷ти всегда 
идет о наказании виновного и ÷асто — о насильственном вмеша-
тельстве в конфликт с цельþ его прекращениÿ.

Юриди÷еские конфликтû необходимо по возможности не до-
пускать, профилактировать, а если они все же возникаþт — свое-
временно снимать с помощьþ вûработаннûх длÿ этого механизмов, 
в ÷астности механизма обеспе÷ениÿ þриди÷еской безопасности. 
Практи÷еский смûсл такого подхода к þриди÷еской безопасно-
сти заклþ÷аетсÿ в следуþщем: установить, могут ли нормû права 
воздействовать на зарождение, развитие и разрешение конфликта, 
и если могут, то как использовать þриди÷еский инструментарий 
длÿ смÿг÷ениÿ, прекращениÿ конфликта или предупреждениÿ его 
в целÿх обеспе÷ениÿ безопасности субъектов права. Êак механизм 
разрешениÿ конфликтов между субъектами права, þриди÷ескаÿ 
безопасность представлÿет собой: 1) совокупность осуществлÿ-
емûх в правовой системе и посредством права мер, средств и спо-
собов правового обеспе÷ениÿ (охранû, защитû) и 2) достигаемое 
в результате состоÿние правовой защищенности (гарантированно-
сти) жизненно важнûх интересов (статусов, режимов и т. п.) субъ-
ектов права в свÿзи с вступлением в сферу правовûх отношений.

Ðассмотрение того или иного социального процесса или вида 
деÿтельности в ка÷естве «механизма» обусловлена стремлением пока-
зать его комплекснûй, многоступен÷атûй характер, а также направ-
ленность на достижение определеннûх результатов. Под механиз-
мом в правовûх исследованиÿх ÷аще всего понимаетсÿ устой÷иваÿ 
последовательность действий или система операций, развора÷ива-
þщихсÿ в строго определенном порÿдке. Ñ позиции þриди÷еской 
науки «лþбой правовой механизм — это комплекс þриди÷еских 
средств, последовательно организованнûх и действуþщих поэтапно 
по определенной нормативно заданной схеме. Âсе элементû право-
вого механизма находÿтсÿ в логи÷еской взаимосвÿзи» 146.

146 Шундиков Ê. Â. Правовûе механизмû: постановка проблемû 
// Âестник Ñаратовской государственной академии права. 2002. ¹ 3. Ñ. 83.
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Ê сожалениþ, в современной þриди÷еской науке далеко не 
все правовûе институтû подвергаþтсÿ исследованиþ под инстру-
ментальнûм, практи÷еским углом зрениÿ. Ìежду тем от того, 
насколько подробно будет разработан порÿдок и методика обес-
пе÷ениÿ þриди÷еской безопасности, во многом будет зависеть 
эффективность защитû и восстановлениÿ законнûх прав и инте-
ресов субъектов правоотношений, а в коне÷ном с÷ете — возмож-
ность существованиÿ устой÷ивого правопорÿдка. Â позитивной 
форме зада÷а состоит в том, ÷тобû, используÿ технико-þриди-
÷еские возможности, обеспе÷ить своевременное, полное и адек-
ватное отражение сбалансированнûх интересов в праве, создать 
эффективнûй þриди÷еский механизм их реального функциони-
рованиÿ и безопасности.

Ìножественности субъектов права присущ плþрализм ин-
тересов, а это, в своþ о÷ередь, может ÿвитьсÿ исто÷ником проти-
воре÷ий, которûй при известнûх обстоÿтельствах вûступает как 
исто÷ник угроз социальной безопасности. Ðазрешение обозна÷ен-
ной проблемû видитсÿ на пути вûÿвлениÿ приоритетов законнûх 
интересов у÷астников правовûх отношений, их разумной коор-
динации, субординации, со÷етаниÿ, интеграции и разграни÷ениÿ. 
Â реальной жизни интересû субъектов права разли÷нûх уровней 
могут бûть антагонисти÷нû или просто противоре÷ить друг другу, 
нередко сталкиваþтсÿ, и эти столкновениÿ под÷ас усугублÿþтсÿ 
неправильной правовой политикой, полити÷ескими амбициÿми 
или намереннûм инициированием конфликтов, ÷то приводит к 
негативнûм, порой невосполнимûм траги÷еским последствиÿм.

Ãде же клþ÷ к решениþ подобнûх проблем? Âедь обеспе-
÷ение þриди÷еской безопасности оказûваетсÿ многоуровневûм, 
внутренне противоре÷ивûм, если не найти в нем единой то÷ки от-
с÷ета, шкалû приоритета интересов. Единûм и неделимûм субъ-
ектом лþбого социума ÿвлÿетсÿ ÷еловек, вûступаþщий на уровне 
социальнûх свÿзей как ли÷ность. Еще древние мûслители гово-
рили: ÷еловек — мера всех вещей. Èменно ли÷ность — то÷ка от-
с÷ета лþбой социальной системû, обладаþщей принципиальной 
социальной ценностьþ, вûсший пункт развитиÿ ÷еловеко генеза, 
масштаб общественного прогресса 147. Îтсþда — в основе без-
опасности всех уровней (государства, нации, организаций и т. д.) 
лежит безопасность ли÷ности. Èнтерес ли÷ности должен иметь 

147 Ñм.: Шафиров Â. Ì. Îбеспе÷ение права: ÷еловекоцентристский 
подход. Êрасноÿрск, 2005. Ñ. 5—12.
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приоритет среди всех инûх общественнûх интересов, а правовое 
обеспе÷ение ли÷ности — безусловнûй приоритет при создании и 
функционировании системû þриди÷еской безопасности.

Âвиду глобальности и стремительности возникаþщих в сов-
ременном российском обществе (отли÷аþщемсÿ крайней степеньþ 
«атомизированности», разобщенности и, как следствие, нетерпи-
мости, агрессивности) разли÷ного рода конфликтнûх ситуаций 
формирование действенной системû þриди÷еских средств, обра-
зуþщих механизм обеспе÷ениÿ þриди÷еской безопасности, пред-
ставлÿетсÿ особенно актуальнûм. Это долгий, непрерûвнûй и 
трудоемкий процесс. Íевнимание к даннûм вопросам приводит к 
о÷ень глубоким социальнûм последствиÿм: правовому нигилизму, 
недовериþ граждан к государственнûм, социальнûм институтам; 
поÿвлÿетсÿ синдром незащищенности ли÷ности от нарушениÿ 
своих прав, ÷то в коне÷ном с÷ете становитсÿ одной из при÷ин 
поÿвлениÿ и развитиÿ деструктивнûх процессов в общественном 
развитии, социальнûх конфликтов и даже катаклизмов.

Ìеханизм þриди÷еской безопасности — это система ор-
ганизованнûх наиболее последовательнûм образом правовûх 
средств и условий, направленнаÿ на достижение коне÷ной цели 
по þриди÷ескому, а соответственно и факти÷ескому обеспе÷ениþ 
защищенности у÷астников общественнûх отношений, беспре-
пÿтственному удовлетворениþ интересов субъектов права. Â ÷и-
сле средств, методов, способов достижениÿ приемлемого уровнÿ 
правовой защищенности можно вûделить: мерû þриди÷еской за-
щитû, вûраженнûе как в материальном, так и в процессуальном 
праве (процессуальнûе мерû принуждениÿ); мерû самозащитû; 
þриди÷ескуþ ответственность; правовуþ охрану; мерû пресе-
÷ениÿ; способû восстановлениÿ нарушеннûх прав; правовуþ 
неприкосновенность; правовûе ограни÷ениÿ; нау÷но-правовûе 
идеи и концепции (идеологи÷ескуþ базу обеспе÷ениÿ þриди÷е-
ской безопасности); эффективность деÿтельности правотвор÷е-
ских органов, ка÷ество законодательства, его стабильность; вûсо-
кий уровень правовой культурû и правосознаниÿ и др.

Действие механизма þриди÷еской безопасности можно 
представить структурированно: как движение от одного этапа к 
другому, от достижениÿ конкретного промежуто÷ного правово-
го результата к реализации следуþщего. Â литературе отме÷ает-
сÿ, ÷то поэтапное действие правового механизма происходит по 
определенной нормативно заданной схеме (процедуре), «котораÿ 
предусматривает, какие средства, на каком этапе и при каких 
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условиÿх должнû вступить в работу» 148. Â ка÷естве основнûх эта-
пов (стадий) механизма обеспе÷ениÿ þриди÷еской безопасности 
по аналогии со структурой механизма правового регулированиÿ 
можно вûделить: 1) þриди÷еские нормû, регулируþщие общест-
веннûе отношениÿ в разрешении конфликта; 2) правоотношениÿ, 
в рамках которûх осуществлÿþтсÿ мерû безопасности; 3) актû 
реализации прав и обÿзанностей в разрешении конфликта.

Цель механизма обеспе÷ениÿ þриди÷еской безопасности — 
обеспе÷ить с помощьþ последовательно организованнûх þриди-
÷еских средств реальное гарантирование гражданско-правового 
состоÿниÿ субъектов общественнûх отношений. Êаждое звено 
механизма þриди÷еской безопасности должно бûть сформиро-
вано таким образом, ÷тобû оно не только реализовûвало своþ 
внутреннþþ цель, оправдûвало своþ сущность, но и создава-
ло все условиÿ (предпосûлки) длÿ наступлениÿ и осуществлениÿ 
следуþщего этапа.

Íа первом этапе (уровне норм права) должна бûть заложена 
идеальнаÿ модель механизма þриди÷еской безопасности. Ðеали-
зациÿ правового акта должна бûть обеспе÷ена соответствуþщи-
ми материальнûми, организационнûми, нормативно-правовûми 
и другими ресурсами. Положениÿ þриди÷еского акта не должнû 
противоре÷ить другим нормативнûм актам, а также последова-
тельно конкретизировать законû, обладаþщие большей þриди-
÷еской силой, и соответствовать им 149. Это особенно зна÷имо в 
современнûх условиÿх эволþции российской правовой системû, 
когда отраслевое законодательство содержит множество пробе-
лов, þриди÷еских коллизий, ведущих к серьезнûм судебнûм 
ошибкам и ущемлениþ прав и свобод граждан.

Завершением действиÿ механизма þриди÷еской безопасности 
должно стать не просто разрешение конфликта в рамках «право-
вого полÿ», но и реальное устранение угрозû, восстановление на-
рушенного правового состоÿниÿ субъектов и социально-правовой 
справедливости в обществе. Â ÷астности, таковûм будет ÿвлÿтьсÿ 
не вûнесение судом положительного решениÿ по законному тре-
бованиþ лица (это лишь промежуто÷нûй этап), а надлежащее ис-
полнение решениÿ суда. Èменно факти÷ескаÿ реализациÿ защитû 

148 Шундиков Ê. Â. Ìеханизм правового регулированиÿ / под ред. 
À. Â. Ìалько. Ñаратов, 2001. Ñ. 45.

149 Ñм.: Àбрамова À. À. Эффективность механизма правового регулиро-
ваниÿ : автореф. дис. … канд. þрид. наук. Êрасноÿрск, 2006. Ñ. 17—22.
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(например, пере÷исление на с÷ет кредитора денежнûх сумм в с÷ет 
возмещениÿ убûтков), реальнаÿ возможность осуществлÿть свои 
восстановленнûе права (например, вселение собственника в неза-
конно занÿтуþ квартиру) должнû завершать действие механизма 
þриди÷еской безопасности гражданина, так как только в данном 
слу÷ае правоваÿ цель может с÷итатьсÿ достигнутой. Представлÿет-
сÿ крайне важнûм сделать акцент на этом в оте÷ественной право-
вой доктрине и в законодательстве.

Â государственно-правовом механизме обеспе÷ениÿ без-
опасности ли÷ности немаловажнаÿ роль принадлежит органам 
правосудиÿ. Èменно суд олицетворÿет подлиннуþ законность и 
истиннуþ справедливость. Процессуальнûй порÿдок рассмотре-
ниÿ и разрешениÿ социальнûх конфликтов, обоснованности и 
правомерности тех или инûх ограни÷ений принадлежащих граж-
данину субъективнûх прав, ограждение от преступнûх и инûх 
противоправнûх посÿгательств в условиÿх гласности, состÿза-
тельности, обеспе÷ениÿ права на квалифицированнуþ помощь 
и защиту при равноправии сторон и беспристрастности судей, 
при отсутствии ограни÷ений в праве обращениÿ за судебной за-
щитой — все это в комплексе формирует наиболее надежнуþ 
процеду ру обеспе÷ениÿ þриди÷еской безопасности граждан.

Îднако идеи приоритетности судебной защитû прав, свобод 
и охранÿемûх законом интересов субъектов правовûх отноше-
ний как на уровне общества, так и на уровне государственного 
аппарата осознаþтсÿ крайне медленно и с большим трудом. Это 
следствие многих при÷ин. Îдна из них — непонимание роли суда 
и судебной власти, когда суд продолжает восприниматьсÿ глав-
нûм образом в ка÷естве караþщего, а не правозащитного ин-
ститута. Êак справедливо констатирует Í.À. Êолоколов, к судье 
россиÿне по-прежнему относÿтсÿ не как к самостоÿтельному и 
независимому арбитру в споре равнûх сторон, а как к заурÿдно-
му ÷иновнику, которого «слабûй» униженно просит защитить от 
«сильного», несмотрÿ на то, ÷то сторонû в состÿзательном про-
цессе уравновешивает не стоÿщаÿ за ними физи÷ескаÿ или эко-
номи÷ескаÿ мощь, приближенность к правÿщей элите, а право 150.

Ñложность социально-экономи÷еской ситуации, реальнûе 
процессû, происходÿщие в российском обществе, заставлÿþт по-
новому взглÿнуть на казавшиесÿ ранее незûблемûми принципû 

150 Ñм.: Êолоколов Í. À. Ñудебнаÿ власть как общеправовой феномен : 
автореф. дис. … д-ра þрид. наук. Í. Íовгород, 2007. Ñ. 4.
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общественной и ли÷ной безопасности, стабильности общества, 
защитû государства. Ñегоднÿ обеспе÷ение безопасности стано-
витсÿ одним из важнейших принципов существованиÿ соци-
альной общности лþдей. Это требует нового отношениÿ, новûх 
подходов к безопасности, новûх идей, решений, организацион-
нûх структур и механизмов ее обеспе÷ениÿ, к ÷ислу которûх 
относитсÿ и механизм обеспе÷ениÿ þриди÷еской безопасности. 
Ðе÷ь идет об оптимизации накопленного правоприменительного 
опûта разрешениÿ социальнûх конфликтов, вûстраивании новой 
схемû взаимоотношений государства и ли÷ности, совершенство-
вании действуþщих правоположений.

Глава 3. Вертикаль власти и политико-правовые коллизии 
в федеративных отношениях (Н.И. Грачев, А.А. Тихонов)

Îсновой благоустроенного государства еще издревле с÷и-
тались добрûе законû, служащие примирениþ и устранениþ 
междо усобиц 151. Îсобеннуþ зна÷имость свойства адекватности 
и непротиворе÷ивости законодательства играþт в федератив-
ном государстве, где полити÷еские и þриди÷еские коллизии 
могут возникать между двумÿ относительно самостоÿтельнû-
ми уровнÿми власти — федеральнûм и субъектов Ôедерации 
(регио нальнûм), ÷ему способствует и двухуровневаÿ система 
законо дательства. Поэтому постоÿнное или периоди÷еское пере-
тÿгивание «властного каната» — едва ли не самое распространен-
ное ÿвление в отношениÿх между центром и регионами в феде-
ративнûх государствах. Ôедеральнаÿ власть желает максимально 
контролировать регионû, а последние практи÷ески всегда стре-
мÿтсÿ к максимальной самостоÿтельности. Èменно поэтому фе-
деративное устройство достато÷но ÷асто становитсÿ «формально 
прописанной в конституции возможностьþ кризиса» 152, разного 
рода коллизий и конфликтов, как это неоднократно наблþдалось 
в Ìексике, Бразилии, Âенесуэле, Èндии, Êанаде, ÑШÀ и других 
федерациÿх.

151 Ñм.: Платон. Законû. Ì., 1999. Ñ. 72—99.
152 Êольев À. Í. Íациÿ и государство. Òеориÿ консервативной рекон-

струкции. Ì., 2005. Ñ. 283.
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Èсториÿ российского федерализма двух последних десÿти-
летий ÿрко демонстрирует действие обоих вûшеуказаннûх век-
торов, один из которûх проÿвлÿет себÿ как унитаризациÿ поли-
ти÷еского пространства или централизациÿ власти, второй как 
сепаратизм, суверенизациÿ, конфедерализациÿ и децентрализа-
циÿ. Â 90-е гг. в эпоху становлениÿ федеративнûх отношений, 
которое происходило в условиÿх сменû общественного и госу-
дарственного строÿ, вследствие резкого ослаблениÿ центральной 
власти у руководства многих субъектов Ôедерации возник со-
блазн «суверенизации». Â этих обстоÿтельствах весьма распро-
страненнûми стали следуþщие видû þриди÷еских коллизий в 
федеративнûх отношениÿх.

1. Попûтки произвольного изменениÿ статуса субъектов 
Ôедерации (стремление Че÷ни приобрести статус суверенного го-
сударства, Òатарстана — ассоциированного ÷лена с ÐÔ, попûтки 
созданиÿ Âологодской, Óральской, Ñибирской, Дальневосто÷нûх 
республик и др.).

2. Попûтки республик þриди÷ески обосновать сувере-
нитет титульнûх наций и собственнûй государственнûй суве-
ренитет, ÷то шло в разрез с положениÿми ст. 4. и ÷. 3. ст. 5. 
Êонституции ÐÔ.

3. Закрепление в республиканских конституциÿх верхо-
венства республиканских законов над федеральнûми и присво-
ение полномо÷ий вûсшими органами власти в рÿде субъектов 
Ôедерации приостанавливать действие федеральнûх норматив-
нûх актов если они противоре÷или региональнûм.

4. Ìного÷исленнûе нарушениÿ предметов законодательного 
регулированиÿ Ôедерации, когда вопросû принадлежности при-
роднûх ресурсов и иной собственности, налогов, инвестиций и 
другие решались в регионах с серьезнûми нарушениÿми феде-
рального законодательства.

5. Явное нарушение двусторонними договорами между ор-
ганами власти Ôедерации и органами ее субъектов положений 
Êонституции ÐÔ (всего в период с 1994 по 1998 гг. их заклþ÷или 
46 из 89 субъектов Ôедерации).

6. Произвольное формирование системû органов государст-
венной власти в субъектах Ôедерации, попûтки региональнûх 
лидеров поставить под собственнûй контроль судебнûе органû, 
расширить влиÿние на создание органов прокуратурû и ÌÂД, 
оборвать вертикальнûе свÿзи отраслевûх и функциональнûх 
структур исполнительной власти.
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Âсе это вело к разрушениþ единого полити÷еского, эконо-
ми÷еского и правового пространства, «размûваниþ» государст-
венного суверенитета Ðоссии, конфедерализации и в коне÷ном 
итоге к распаду странû.

Ê концу 90-х гг. XX столетиÿ становилось ÿсно, ÷то если 
не произойдет радикальнûх сдвигов в системе государственно- 
территориального устройства и механизме регионального управ-
лениÿ, то Ðоссиÿ может перестать существовать как единое поли-
ти÷еское целое. Поэтому, не слу÷айно, президентство Â.Â. Путина 
на÷алось именно с реформû федеративнûх отношений.

Эта реформа, производимаÿ поэтапно на протÿжении 
2000—2008 гг., вклþ÷ала в себÿ: а) ликвидациþ суверенного ста-
туса республик и устранение самой þриди÷еской возможности 
длÿ субъектов Ôедерации претендовать на суверенитет, даже ог-
рани÷еннûй 153; б) факти÷еское изменение политико-территори-
ального устройства странû путем его укрупнениÿ посредством 
образованиÿ федеральнûх округов и созданиÿ в них института 
полномо÷нûх представителей Президента, к которûм постепен-
но перешли все зна÷имûе рû÷аги власти, осуществлÿемûе ранее 
органами субъектов Ôедерации, откуда пошло их сопоставление 
с генерал-губернаторами и наместниками Ðоссийской империи, 
поскольку они полу÷или вполне сопоставимûе с ними функции, 
даþщие возможность концентрации управлениÿ всеми видами 
государственной деÿтельности на этом уровне 154; в) изменение 
порÿдка формированиÿ верхней палатû федерального Парла-
мента 155, результатом ÷его стало отстранение национальнûх и 
региональнûх элит от у÷астиÿ в деÿтельности федеральнûх ор-
ганов и ослабление влиÿниÿ на характер, принимаемûх общего-
сударственнûх решений; г) наделение Президента и президент-
ских структур власти в регионах обширнûми полномо÷иÿми по 
контролþ за деÿтельностьþ представительнûх и исполнительнûх 
органов субъектов Ôедерации и привле÷ениþ их к ответствен-
ности за нарушение федерального законодательства 156; д) отмена 
вûборов вûсших должностнûх лиц субъектов Ôедерации и уста-
новление сложного порÿдка их назна÷ениÿ с решаþщим у÷астием 

153 Ñм.: ÑЗ ÐÔ. 2000. ¹ 25. Ñт. 2728.
154 Ñм.: ÑЗ ÐÔ. 2000. ¹ 20. Ñт. 2112; ¹ 26. Ñт. 2748; ¹ 38. Ñт. 3781.
155 Ñм.: ÑЗ ÐÔ. 2000. ¹ 32. Ñт. 3336.
156 Ñм.: ÑЗ ÐÔ. 2000. ¹ 31. Ñт. 3205; 2003. ¹ 27 (÷. 2). Ñт. 2700; 2004. 

¹ 50. Ñт. 4950.
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главû государства 157; е) установление обÿзательной длÿ всех ре-
гиональнûх законодательнûх органов смешанной системû вûбо-
ров, в соответствии с которой не менее 50 % их депутатов должнû 
избиратьсÿ по пропорциональной избирательной системе 158, ÷то, 
как известно, способствует централизации полити÷еских партий 
и увели÷ивает зависимость депутатов региональнûх парламентов 
от федерального центра.

При этом все указаннûе нововведениÿ, создавшие новуþ 
властнуþ вертикаль, бûли сделанû без формального измене-
ниÿ Êонституции и проводились обû÷нûми федеральнûми за-
конами, указами Президента и решениÿми Êонституционного 
суда ÐÔ. Îднако все вместе эти актû бûли призванû создать но-
вûй централизованнûй тип государственного устройства, сохра-
нÿþщий элементû федерализма, но имеþщий устой÷ивуþ тен-
денциþ к унитарной модели организации. Âне зависимости от 
разли÷нûх оценок реформû, эта тенденциÿ носила вполне объек-
тивнûй характер. Óсиление унитарной компонентû в территори-
альной организации оказалось совершенно необходимûм услови-
ем сохранениÿ и существованиÿ российского государства. Более 
того, именно благодарÿ своей региональной политике Президент 
Â.Â. Путин полу÷ил огромнуþ популÿрность и поддержку в рос-
сийском обществе. «Ëозунг» о необходимости покон÷ить с «воль-
ницей удельнûх кнÿзей» и «феодальнûх баронов», как нередко 
назûвали руководителей субъектов Ôедерации, уже давно стоÿл 
в повестке днÿ, но не мог бûть реализован в 90-е гг. из-за по-
лити÷еской слабости федерального центра. Движение в сторону 
унитаризации и централизации бûло, таким образом, предреше-
но, и оно на÷алось, как только произошло усиление центральной 
власти, и возникла широкаÿ социальнаÿ и полити÷ескаÿ база длÿ 
ее поддержки. Â целом это движение бûло не только полезно, но 
просто жизненно необходимо. Благодарÿ указаннûм вûше актам 
бûл сформирован институт федерального вмешательства — весь-
ма важнûй в условиÿх федеративной государственности. Даннûй 
институт установил механизм федерального контролÿ за субъек-
тами Ôедерации, не позволÿÿ разрастись коллизиÿм и конфлик-
там между центром и регионами до уровнÿ неразрешимûх в пра-
вовом поле противоре÷ий.

157 Ñм.: ÑЗ ÐÔ. 2004. ¹ 50. Ñт. 4950.
158 Ñм.: ÑЗ ÐÔ. 2002. ¹ 30. Ñт. 3024.
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Îднако, в условиÿх федеративной государственности о÷ень 
важна сама направленность и содержательнаÿ действенность меха-
низмов унитаризации и централизации политико-правового про-
странства. Еще в 90-х гг. XIX в. À. де Òоквиль вûделил два вида 
централизации и, соответственно, децентрализации: правительст-
веннуþ (полити÷ескуþ) и административнуþ (управлен÷ескуþ), 
а также определил возможности их разделениÿ и соединениÿ 159. 
Â унитарнûх государствах централизациÿ и децентрализациÿ но-
сÿт административнûй характер; в федеративнûх-полити÷ескаÿ 
и административнаÿ централизациÿ (децентрализациÿ) могут со-
существовать, идти совместно. Îднако, одним из основнûх отли-
÷ий федерации от самого децентрализованного унитарного госу-
дарства заклþ÷аетсÿ в том, ÷то отношениÿ между центральной 
властьþ и субъектами Ôедерации носÿт, в основном, полити÷еский 
(государственно-правовой) характер, и мероприÿтиÿ по централи-
зации  политико-правового пространства осуществлÿþтсÿ поли-
ти÷ескими и правовûми методами, не посÿгаÿ на самûе сущест-
веннûе прерогативû субъектов Ôедерации, тогда как в унитарнûх 
государствах это делаетсÿ преимущественно административно- 
бþрократи÷ескими средствами 160. Íо и в том, и в другом слу÷ае 
важнû также мера и степень, предпринимаемûх шагов, задава-
емûх целÿми и зада÷ами, предпринимаемûх преобразований.

Ñразу следует оговоритьсÿ, ÷то не все из указаннûх вûше 
направлений федеративной реформû проводились бþрократи÷е-
скими методами и далеко не все из тех, которûе бûли проведе-
нû такими средствами, стоит оценивать отрицательно (например 
ликвидациþ суверенного статуса республик в составе ÐÔ или 
формирование как такового института федерального вмешатель-
ства). Îднако общаÿ направленность «федеративной» реформû, в 
том ÷исле и методû федерального вмешательства, установленнûе 
законодательством, носÿт сугубо административно-бþрократи-
÷еский характер, ÷то способствует возникновениþ целого рÿда 
политико-правовûх и социальнûх конфликтов в системе феде-
ративнûх отношений, в проведении региональной политики в 
целом которûе проÿвлÿþтсÿ пока не ÿвно, но уже на÷инаþт вû-
ходить на поверхность.

159 Ñм.: Òоквиль À. де. Демократиÿ в Àмерике. Ì., 1992. Ñ. 83—84.
160 Ñм.: Ãра÷ев Í. È. Ãосударственнûй суверенитет и формû террито-

риальной организации современного государства: основнûе закономерности 
и тенденции развитиÿ. Ì. ; Âолгоград, 2009. Ñ. 198—199.
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Â первуþ о÷ередь, такаÿ конфликтность свÿзана с новûм 
порÿдком формированиÿ Ñовета Ôедерации как верхней палатû 
Парламента. Этот порÿдок позволил «отсе÷ь» региональнуþ бþ-
рократиþ от влиÿниÿ на общефедеральнуþ политику. Íо в тоже 
времÿ он никак не гарантирует представительство региональнûх 
интересов на общегосударственном уровне. Â новом законе, ини-
циированнûм, кстати, Президентом, отсутствует требование об 
обÿзательном проживании ÷ленов Ñовета Ôедерации на террито-
рии субъектов, Ôедерации, которûе они представлÿþт. Ñам порÿ-
док формированиÿ этого органа носит бþрократи÷еский характер. 
Â результате, в настоÿщее времÿ, депутатû верхней палатû никак 
не свÿзанû с региональнûми нуждами и потребностÿми, не имеþт 
реального представлениÿ о ситуации в регионах и развитой моти-
вации к осуществлениþ своих обÿзанностей, к тому же полностьþ 
подконтрольнû «благодарÿ» своему статусу и зависимû от Àдми-
нистрации Президента. Â первûе же годû своего существованиÿ 
«Ñовет Ôедерации превратилсÿ в кадровûй отстойник, состоÿщий 
из бûвших политиков, действуþщих бизнесменов и инûх лобби-
стов, о÷ень бûстро отвÿзавшихсÿ от тех, кого они призванû пред-
ставлÿть», так и от тех, кто протолкнул их туда по инûм соображе-
ниÿм 161. При этом они не могут бûть отозванû до окон÷аниÿ срока 
региональнûми органами власти, хотÿ и представлÿþт их, исходÿ 
из ÷его в верхней палате о÷ень скоро бûла обеспе÷ена такаÿ «по-
слушность» ее ÷ленов, ÷то она вообще перестала бûть институтом 
представительства и согласованиÿ общегосударственнûх и регио-
нальнûх интересов, и утратила самостоÿтельнуþ роль и зна÷ение 
в системе государственнûх институтов.

Êогда затрагиваþт проблему формированиÿ региональнûх 
органов власти, то обû÷но имеþт в виду отмену вûборов вûсших 
должностнûх лиц (глав) субъектов ÐÔ (ÔЗ-¹ 159 от 11.12.2004 г.). 
Ãлавой исполнительной власти в регионе с этого момента может 
стать только креатура Президента, согласованнаÿ им с региональ-
нûм законодательнûм органом. Если законодательнûй орган субъ-
екта Ôедерации не дает согласиÿ на назна÷ение предложеннûх 
кандидатур, то после второго отказа Президент может назна÷ить 
временно исполнÿþщего обÿзанности вûсшего должностного лица 
субъекта Ôедерации, а после треть его — принÿть решение о ро-
спуске законодательного органа. Поэтому, далеко не слу÷айно ука-
занное правомо÷ие Президента в обиходе назûваþт «назна÷ением 

161 Юрьев Д. Ðежим Путина. Постдемократиÿ. Ì., 2005. Ñ. 190.
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глав субъектов Ôедерации». Закон «Îб общих принципах…» (в ред. 
ÔЗ-¹ 159 от 11.12.2004 г.) так прописал эту схему, ÷то у региональ-
нûх парламентов, как и в слу÷ае с Ãосударственной думой при 
да÷е согласиÿ на назна÷ение главû Правительства, нет никаких 
þриди÷еских возможностей противостоÿть Президенту (см. ст. 9 и 
ст. 18. Закона ¹ 159-ÔЗ).

Ìû не говорим уже о том, ÷то указаннûе вûше положениÿ 
ÔЗ-¹ 159 от 11.12.2004 г. противоре÷ит ÷. 1. ст. 77 Êонститу-
ции ÐÔ, котораÿ закреплÿет, то система органов государственной 
власти субъектов Ôедерации устанавливаетсÿ ими самостоÿтель-
но в соответствии с основами конституционного строÿ Ðоссии и 
общими принципами организации представительнûх и испол-
нительнûх органов государственной власти, установленнûх фе-
деральнûм законом. Êонституционнûй суд ÐÔ, которûй после 
1993 г. всегда становитсÿ в подобнûх слу÷аÿх на сторону Прези-
дента, не увидел в этом, как и во многих других законодательнûх 
новеллах ÷резмерного расширениÿ понÿтиÿ «общих принципов», 
признал такой порÿдок назна÷ениÿ глав субъектов Ôедерации не 
противоре÷ащим Êонституции 162, ÷то, кстати, уже само по себе за-
кладûвает основу глубокого политико-правового конфликта в си-
стеме федеративнûх отношений. Президент в данном слу÷ае, как и 
на федеральном уровне, заведомо назна÷ен «победителем в сугубо 
полити÷еском (а совсем не в правовом) споре с региональнûм за-
конодательнûм органом, несмотрÿ на то, ÷то он ÿвлÿетсÿ одной из 
сторон в этом споре. Законодательнûй орган субъекта Ôедерации, 
так или ина÷е распускаетсÿ, если оказûвает сопротивление Пре-
зиденту, хотÿ и не совершил никакого правонарушениÿ 163. Даже в 
условиÿх ÷резвû÷айного положениÿ при создании специального 
федерального органа управлениÿ территорией, на которой введено 
такое положение, представительнûй орган субъекта Ôедерации не 
распускаетсÿ, а лишь приостанавливает своþ деÿтельность 164.

Òаким образом, и население субъекта Ôедерации, и регио-
нальнûй законодательнûй орган лишаþтсÿ даже маломальской 
возможности не только предопределÿть, но даже оказûвать вли-
ÿние на определение кандидатурû главû исполнительной власти 

162 Ñм.: Постановление Êонституционного суда ÐÔ от 21 декабрÿ 
2005 г. ¹ 13-П // ÑЗ ÐÔ. 2006. Ñт. 336.

163 Ñм.: Êраснов Ì. À., Шаблинский È. Ã. Ðоссийскаÿ система власти: 
треугольник с одним углом. Ì., 2008. Ñ. 174—175.

164 Ñм.: Ñт. 25 ÔÊЗ от 30.05.2001 г. ¹ 2-ÔÊЗ // ÑЗ ÐÔ. 2001. ¹ 23. Ñт. 2277.
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соответствуþщего субъекта, ÷ем изна÷ально закладûваетсÿ се-
рьезнûй конфликт между региональнûми и общегосударствен-
нûми интересами на уровне федерального законодательства.

Этот конфликт усугублÿетсÿ еще как минимум двумÿ 
моментами.

Âо-первûх, изменением порÿдка формированиÿ законо-
дательнûх органов субъектов Ôедерации, котораÿ полностьþ 
унифицирована федеральнûм законодательством, ÷то, с одной 
сторонû, противоре÷ит Êонституции ÐÔ (÷. 1. ст. 77); с дру-
гой — ставит под контроль федерального центра самих депу-
татов региональнûх парламентов по линии партийной дисци-
плинû. Ó÷итûваÿ несовершенство российских партий, прежде 
всего их верхуше÷ное происхождение, вертикальнûй характер 
организации и слабуþ свÿзь с регионами, использование адми-
нистративного ресурса при вûборах длÿ победû правÿщей пар-
тии, внедрение пропорциональной системû при формировании 
региональнûх парламентов ослаблÿет их возможность отстаивать 
собственно местнûе интересû во взаимоотношениÿх с предста-
вителÿми центральной власти, каковûми факти÷ески становÿтсÿ 
главû исполнительной власти субъектов Ôедерации. Â этом как 
раз состоит второй момент, которûй свÿзан с резко расширив-
шимисÿ возможностÿми Президента ÐÔ отрешать от должности 
глав субъектов Ôедерации. Ìû не вûступаем против такого пра-
вомо÷иÿ главû государства. Îднако, нормû закона, его закре-
плÿþщие, должнû содержать ÷еткие недвусмûсленнûе правовûе 
основаниÿ длÿ отстранениÿ главû исполнительной власти реги-
она, а так же содержать гарантии от произвола или только лишь 
ли÷ного усмотрениÿ при принÿтии такого решениÿ со сторонû 
Президента. Âажна здесь и сама þриди÷ескаÿ процедура отстра-
нениÿ. Â этой свÿзи вûзûваþт недоумение, по крайней мере, два 
основаниÿ длÿ отстранениÿ, предусмотреннûе федеральнûм за-
коном ¹ 159-ÔЗ от 11 декабрÿ 2004 г. 165: а) ненадлежащее испол-
нение главой субъекта Ôедерации своих обÿзанностей; б) в свÿзи 
с утратой довериÿ Президента ÐÔ.

Что касаетсÿ первого, то закон его никаким образом не 
детализирует и остаетсÿ только догадûватьсÿ, ÷то под этим по-
дразумеваетсÿ. Âторое — ÿвно напрашиваетсÿ на аналогиþ с по-
ложением трудового кодекса, согласно которому материально от-
ветственнûе лица могли бûть уволенû в свÿзи с потерей довериÿ 

165 Ñм.: ÑЗ ÐÔ. 2004. ¹ 50. Ñт. 4950.
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из-за недоста÷и материальнûх ценностей. Â обоих слу÷аÿх не 
подлежит сомнениþ, ÷то указаннûе основаниÿ ÿвлÿþтсÿ ÿвно 
антиконституционнûми, создаþт условиÿ длÿ произвола и име-
þт своей цельþ поставить руководителей субъектов Ôедерации 
в прÿмое под÷инение Президенту, ÷то факти÷ески и произошло 
на самом деле. À это озна÷ает, ÷то региональнûе органû испол-
нительной власти становÿтсÿ нижестоÿщими органами соответ-
ствуþщих федеральнûх исполнительнûх органов, а сам принцип 
разделениÿ властей на уровне субъектов Ôедерации перестает ра-
ботать, так как ставит всþ систему региональнûх органов власти 
под контроль и патронаже Президента и его Àдминистрации 166.

Íесмотрÿ на некоторое временное, и на наш взглÿд, не о÷ень 
существенное укрепление политико-правового и территориаль-
ного пространства странû, единство системû государственной 
власти региональнаÿ политика федерального центра обнаружила 
за последние годû существеннûе изъÿнû, могущие привести к 
тÿжким последствиÿм и не коим образом не может привести к 
тем целÿм, которûми она бûла ÿкобû вûзвана.

Ñам административно-бþрократи÷еский, верхуше÷нûй ха-
рактер «федеративной» реформû зна÷ительно превûсил допустимûй 
уровень централизации полити÷еской власти, превратив субъек-
тû Ôедерации даже формально-þриди÷ески в административно- 
территориальнûе единицû с мизерной долей административной 
самостоÿтельности. Хотÿ зада÷а, по нашему мнениþ, состоÿла в 
другом — провести необходимуþ полити÷ескуþ централизациþ, 
ликвидировав рецидивû сепаратизма, стремление к суверенизации 
субъектов Ôедерации при одновременной децентрализации сугубо 
административнûх функций и максимально возможном расши-
рении их управлен÷еской самостоÿтельности, длÿ ÷его совсем не 
обÿзательно переходить к назна÷ениþ глав субъектов Ôедерации и 
лишать самостоÿтельности их законодательнûе органû.

Ôедеральнаÿ власть пошла, к сожалениþ, по пути 
полити÷еско- правовой и управлен÷еской унификации статуса 
субъектов ÐÔ и их органов власти. Îна навÿзала регионам еди-
нуþ модель организации власти и управлениÿ, ÷то факти÷ески 
мешает их реальной возможности проÿвлениÿ какой-либо само-
стоÿтельности, у÷ета национально-культурнûх, истори÷еских, 
географи÷еских и других особенностей.

166 Ñм.: Êраснов Ì. À., Шаблинский È. Ã. Óказ. со÷. Ñ. 167, 178. 
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Ðезультатами такой политики ÿвлÿетсÿ:
1) факти÷еское снÿтие бремени ответственности с руковод-

ства субъектов Ôедерации за состоÿние дел в регионах. При этом, 
федеральнаÿ власть все времÿ перекладûвает эту ответственность 
на региональное руководство, хотÿ сама уже давно расценивает 
его деÿтельность не по умениþ решать региональнûе проблемû, 
а по степени лоÿльности центральной власти;

2) существенное торможение, или даже ликвидациÿ местной 
инициативû, ÷то ведет к стагнации депрессивности или стагнации 
регионального развитиÿ, делает не осуществимûми лозунги мо-
дернизации и негативно сказûваетсÿ на уровне жизни населениÿ;

3) сост социальной и полити÷еской напрÿженности в реги-
онах, особенно, обладаþщих национально-культурной, демогра-
фи÷еской и иной спецификой, продуцирование роста сепаратист-
ских настроений, нарастаниÿ центробежнûх тенденций.

Полити÷еское и территориальное единство Ðоссии вновь 
оказûваетсÿ под угрозой.

При÷инами сложившегосÿ положениÿ в федеративнûх от-
ношениÿх ÿвлÿþтсÿ:

1) слабаÿ свÿзь центральной власти с населением регионов; 
(Ìосква — постепенно превращаетсÿ в метрополиþ, эксплуати-
руþщуþ колониальнуþ российскуþ перифериþ);

2) монополизациÿ экономи÷еской и социально-полити÷е-
ских сфер жизнедеÿтельности общества олигархи÷ескими и бþ-
рократи÷ескими кланами;

3) ориентациÿ федеральной власти в законодательстве и 
управлении на интересû олигархии и центральной (московской) 
бþрократии;

4) отсутствие у центральной власти концептуального виде-
ниÿ и нау÷но разработанной стратегии развитиÿ странû в раз-
ли÷нûх сферах жизнедеÿтельности общества, в том ÷исле и в об-
ласти федеративнûх отношений;

5) низкое правовое ка÷ество много÷исленнûх законодатель-
нûх нововведений, рассогласованность, слабаÿ координирован-
ность и недостато÷наÿ þриди÷ескаÿ проработанность принима-
емûх законов и конкретнûх управлен÷еских решений, в том 
÷исле и в кадровой политике.
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Глава 4. Совершенствование законодательства о референдуме 
как непременное условие реализации принципа народовластия 

в РФ (Н.И. Грачев, М.И. Климова)

Èстори÷ески сложилось, ÷то в Ðоссии референдум никог-
да не бûл по-настоÿщему востребованнûм институтом. Ìожет 
бûть, поэтому в литературе к нему относÿт и ве÷евûе голосова-
ниÿ, и всенароднûе опросû, и всенароднûе обсуждениÿ и т. д. 167

Îпределеннûм исклþ÷ением в этом смûсле стал период 
становлениÿ нового общественного строÿ в ÐÔ, которûй отли÷а-
етсÿ достато÷но активнûм использованием референдума в поли-
ти÷еских целÿх. Îднако после принÿтиÿ Êонституции ÐÔ 1993 г. 
федеральнûе референдумû не проводились, хотÿ инициативû по 
их проведениþ вûдвигались много раз. Òак, с предложениÿми о 
проведении референдума ÐÔ или с вопросом о возможности его 
проведениÿ по тому или иному вопросу граждане обращались в 
Центральнуþ избирательнуþ комиссиþ ÐÔ в 1997 г. дваждû, в 
1998 г. — ÷етûреждû, в 1999 г. — девÿть раз, в 2000 г. — один раз.

Àналоги÷нûе попûтки предпринимались и в последуþщие 
годû. Òак, в октÿбре 2002 г. в Îренбурге бûло вру÷ено Ñвидетель-
ство о регистрации инициативной группû ËДПÐ, предлагавшей 
длÿ вûнесениÿ на референдум следуþщий вопрос: «Ñ÷итаете ли 
Âû, ÷то Ôедеральнûй закон “Î гарантиÿх Президенту ÐÔ, прекра-
тившему исполнÿть свои полномо÷иÿ, и ÷ленам его семьи” необ-
ходимо признать утратившим силу или нет?» Îднако дальнейшего 
развитиÿ эта инициатива не полу÷ила. Â мае 2004 г. в избира-
тельнуþ комиссиþ г. Ìосквû обратилась инициативнаÿ группа, 
образованнаÿ в поддержку проведениÿ референдума ÐÔ, котораÿ 
длÿ вûнесениÿ на референдум предложила 12 вопросов. Ìосков-
ской городской региональной подгруппой инициативной группû 
по проведениþ референдума ÐÔ в 2005 г. бûло предложено 17 во-
просов длÿ всероссийского референдума, но только два из этих 
вопросов, бûли признанû соответствуþщими требованиÿм ст. 6 
Ôедерального конституционного закона «Î референдуме ÐÔ».

Èспользовав в первûе постсоветские годû в своих полити-
÷еских целÿх референдумû, руководÿщие круги странû, отдаваÿ 
себе от÷ет в том, ÷то их политика, особенно в социальной сфере, 

167 Подробнее см.: Êомарова Â. Â. Ìеханизм непосредственной демо-
кратии современной Ðоссии (Ñистема и процедурû). Ì., 2006. Ñ. 103—111.
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не пользуетсÿ поддержкой населениÿ, решили отказатьсÿ от все-
российского референдума как вûсшего непосредственного вûраже-
ниÿ власти народа. Îни делаþт все возможное, ÷тобû проведение 
референдумов в общероссийском масштабе стало невозможнûм. 
Îб этом свидетельствует, в ÷астности, законодательство ÐÔ о ре-
ферендумах. Òак, согласно Ôедеральному конституционному зако-
ну от 28 иþнÿ 2004 г. «Î референдуме ÐÔ» 168 существенно огра-
ни÷енû возможности граждан по проведениþ референдума, путем 
расширениÿ пере÷нÿ обстоÿтельств, исклþ÷аþщих назна÷ение и 
проведение референдума.

Îн устанавливает, ÷то референдум не может назна÷атьсÿ и 
проводитьсÿ в условиÿх военного или ÷резвû÷айного положениÿ, 
введенного на территории ÐÔ при обстоÿтельствах и в порÿд-
ке, предусмотреннûх федеральнûм конституционнûм законом, а 
также в те÷ение трех месÿцев со днÿ отменû военного или ÷рез-
вû÷айного положениÿ.

Ðеферендум не назна÷аетсÿ, а проведение назна÷енно-
го референдума откладûваетсÿ в слу÷ае введениÿ в отдельнûх 
местностÿх ÐÔ военного или ÷резвû÷айного положениÿ при об-
стоÿтельствах и в порÿдке, предусмотреннûх федеральнûм кон-
ституционнûм законом. Ðеферендум, инициатива проведениÿ 
которого бûла вûдвинута в установленном законом порÿдке, на-
зна÷аетсÿ, а референдум, проведение которого бûло отложено, 
проводитсÿ по исте÷ении трех месÿцев со днÿ отменû военного 
или ÷резвû÷айного положениÿ.

Ðеферендум не проводитсÿ в последний год полномо÷ий 
Президента ÐÔ, Ãосударственной думû Ôедерального собра-
ниÿ ÐÔ, а также в период избирательной кампании, проводимой 
одновременно на всей территории ÐÔ на основании решениÿ 
уполномо÷енного федерального органа.

Â период между официальнûм опубликованием решениÿ о 
назна÷ении референдума и официальном опубликовании (обна-
родовании) его результатов не может бûть вûдвинута инициатива 
проведениÿ референдума. Проведение повторного референдума, то 
есть референдума по вопросу (вопросам), имеþщему (имеþщим) 
по смûслу или содержаниþ ту же формулировку, ÷то и вопрос (во-
просû), голосование по которому (которûм) проведено на состо-
ÿвшемсÿ референдуме, не допускаетсÿ в те÷ение двух лет со днÿ 
официального опубликованиÿ (обнародованиÿ) его результатов.

168 ÑЗ ÐÔ. 1995. ¹ 42. Ñт. 3921.
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Â этом законе содержитсÿ положение о том, ÷то вопрос, вû-
носимûй на референдум, не должен противоре÷ить Êонститу-
ции ÐÔ (п. 6 ст. 6), позволÿþщее отклонÿть подавлÿþщее боль-
шинство инициатив о проведении референдума. Действуþщий 
Закон содержит и рÿд других положений, ограни÷иваþщих воз-
можности граждан по проведениþ референдума.

Ñледует отметить, ÷то референдум как институт народо-
властиÿ ÿвлÿетсÿ достато÷но противоре÷ивûм инструментом 
вûражениÿ народной воли и имеет известнûе недостатки: огра-
ни÷енность проÿвлениÿ воли народа, отсутствие возможности 
корректировки вûносимûх на голосование вопросов, возмож-
ность манипулÿции народнûм мнением, трудность достижениÿ 
согласиÿ между разли÷нûми полити÷ескими силами и социаль-
нûми группами и др. 169 Этими факторами и обусловлена необхо-
димость установлениÿ правовûх ограни÷ений, не допускаþщих 
применение референдума длÿ решениÿ некоторûх важнейших 
вопросов общегосударственного или регионального зна÷ениÿ. Без 
закреплениÿ рÿда правовûх механизмов, «сдерживаþщих произ-
вольное применение института референдума, стираетсÿ грань 
между прÿмой демократией и популизмом, ÷то грозит дезоргани-
зацией общества» 170. Поэтому, закреплÿемûе конституционнûм 
законодательством ограни÷ениÿ инициированиÿ, назна÷ениÿ и 
проведениÿ всенароднûх голосований ÿвлÿþтсÿ одним из необ-
ходимûх содержательнûх элементов института референдума.

Îднако в свÿзи с этим перед законодателем возникает зада-
÷а решениÿ сложной þриди÷еской проблемû: с одной сторонû 
следует установить правовûе рамки организации и проведениÿ 
всенародного голосованиÿ, с другой — обеспе÷ить, ÷то бû эти 
правовûе ограни÷ениÿ не повлекли за собой ликвидациþ са-
мого правового полÿ длÿ реализации конституционного права 
граждан на у÷астие в референдуме, котораÿ может породить в 
обществе всевозможнûе þриди÷еские и социально-полити÷еские 

169 Ñм.: Ìаклаков Â. Â. Ðеферендум в буржуазном государстве 
// Право ведение. 1975. ¹ 3. Ñ. 102; Ìар÷енко Ì. Í. Ðеферендум как форма 
непосредственной демократии // Âестник ÌÃÓ. Ñер. 11. Право. 1991. ¹ 6. 
Ñ. 10; Пастухова Í. Â. Правовûе ограни÷ениÿ инициированиÿ, назна÷ениÿ 
и проведениÿ референдума в ÐÔ: понÿтие и система // Ãосударство и право. 
2010. ¹ 10. Ñ. 112.

170 Ñм.: Ðуденко Â. Í. Êонституционно-правовûе проблемû прÿмой 
демократии в современном обществе : автореф. дис. … д-ра þрид. наук. Ека-
теринбург, 2003.
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конфликтû. Что бû этого не произошло, законодатель при уста-
новлении правовûх рамок, ограни÷иваþщих организациþ и про-
ведение всенародного голосованиÿ должен особенно тщательно 
подходить к вûбору þриди÷еских и организационнûх приемов, в 
свÿзи с ÷ем лþбое такое ограни÷ение должно отве÷ать принци-
пам обоснованности, необходимости и соразмерности 171. Íа это 
обратил внимание и Êонституционнûй суд ÐÔ в своем постанов-
лении от 11 иþнÿ 2003 г., указав, ÷то федеральнûй законодатель, 
определÿÿ условиÿ и порÿдок проведениÿ референдума, не может 
отменÿть или умолÿть принадлежащее гражданам Ðоссии право 
на у÷астие в референдуме, вводить несоразмернûе этому праву 
ограни÷ениÿ 172.

Îднако, федеральнûй конституционнûй закон о референ-
думе 2004 г. ÿвно не соответствует вûше указаннûм требованиÿм.

Âо-первûх, в нем содержатсÿ нормû, совершенно не обо-
снованно ограни÷иваþщие временнûе рамки проведениÿ рефе-
рендумов. Òак запрещаетсÿ проводить референдумû и даже ини-
циировать их проведение не только во времÿ действиÿ военного 
и ÷резвû÷айного положений, ÷то вполне обоснованно, но также 
по÷ему-то в те÷ение трех месÿцев после их отменû, то есть тог-
да, когда общественнаÿ жизнь уже нормализовалась (п. 1 ст. 13 
ст. 7. Закона о референдуме). Íельзÿ так же вûступать с инициати-
вой проведениÿ всенародного голосованиÿ, а само его проведение 
не допускаетсÿ в период избирательной компании, проводимой 
одно временно на всей территории странû на основании решениÿ 
уполномо÷енного федерального органа, а так же в слу÷ае, если 
проведение референдума приходитсÿ на последний год полномо-
÷ий Президента ÐÔ и Ãосударственной думû (÷. 2 ст. 14 Закона 
о референдуме). Здесь следует напомнить, ÷то данное положение 
поÿвилось в Законе о референдуме в сентÿбре 2002 г., когда оппо-
зициÿ в Ãосударственной думе пûталась инициировать проведение 
всенародного голосованиÿ на осень 2003 г., то есть перед скорûм 
окон÷анием полномо÷ий нижней палатû Ôедерального собра-
ниÿ ÐÔ (декабрь 2003 г.) и Президента (март 2004 г.), предлагаемûе 
еþ вопросû содержали негативнуþ оценку положениÿ в стране 

171 Ñм.: Пастухова Í. Â. Óказ. со÷. Ñ. 115.
172 Ñм.: Постановление Êонституционного суда ÐÔ от 11 иþнÿ 2003 г. 

¹ 10-П По делу о проверке конституционности Ôедерального конституци-
онного закона «Î внесении изменениÿ и дополнениÿ в Ôедеральнûй консти-
туционнûй закон “Î референдуме ÐÔ”» // ÑЗ ÐÔ. 2003. ¹ 25. Ñт. 2564.
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и деÿтельности партии власти. Èменно в свÿзи с этим партийнûе 
фракции в Ãосударственной думе, поддерживаþщие Президента 
и обладаþщие ÷исленнûм большинством, оценили эту попûтку 
оппозиции как рекламнûй ход и добились внесениÿ соответству-
þщих изменений в Закон о референдуме. Позднее это положение 
перека÷ивало и в новûй Закон 2004 г. Âсе это свидетельствует о су-
губо конъþнктурном характере данного ограни÷ениÿ, отсутствии 
взаимного довериÿ правÿщих кругов и большинства населениÿ 
Ðоссии, тогда как опûт совместного проведениÿ вûборов Парла-
мента и референдума по Êонституции 1993 г. в нашей стране уже 
имеетсÿ и этот опûт оказалсÿ положительнûм.

Âо-вторûх, это ограни÷ениÿ предмета референдума или во-
просов, по которûм он может бûть проведен. Îднако далеко не 
все из тех запретов по предмету их проведениÿ, ÷то закрепленû в 
Законе о референдуме вûглÿдÿт вполне обоснованнûми с то÷ки 
зрениÿ конституционного принципа народного суверенитета и 
демократи÷еского конституционализма. Òак в соответствии п. 2 
÷. 5 ст. 6 Закона о референдуме на него не может бûть вûнесен 
вопрос о досро÷ном прекращении или продлении срока полно-
мо÷ий Президента ÐÔ, Ãосударственной думû ÐÔ, а также про-
ведении досро÷нûх вûборов этих органов либо о перенесении 
сроков таких вûборов. Íеобходимость такого ограни÷ениÿ бûла 
обоснована Êонституционнûм судом ÐÔ, которûй в своем по-
становлении от 10 иþнÿ 1998 г., применительно к досро÷ному 
прекращениþ полномо÷ий органов местного самоуправлениÿ и 
их досро÷нûм вûборам признал ÷то «каждаÿ форма непосред-
ственной демократии имеет собственное предназна÷ение в сис-
теме народовластиÿ, и реализациÿ одной из них не должна пре-
пÿтствовать осуществлениþ других, необоснованно замещаÿ 
их» 173. Îднако, на наш взглÿд, распространÿть эту то÷ку зрениÿ 
на федеральнûе органû не вполне уместно. Ôедеральное законо-
дательство предусматривает возможность досро÷ного роспуска 
муниципального представительного органа, отзûв его депута-
тов, досро÷ное отрешение от должности главû муниципального 
образованиÿ и главû местной администрации, ÷етко закреплÿет 

173 Ñм.: Постановление Êонституционного суда ÐÔ от 10 иþнÿ 1998 г. 
¹ 17-П «По делу о проверке конституционности положений п. 6 ст. 4, п. “а” 
п. 3 и п. 4 ст. 13, п. 3 ст. 19. и п. 2 ст. 58 Ôедерального закона от 19 сентÿбрÿ 
1997 г. “Îб основнûх гарантиÿх избирательнûх прав и права на у÷астие в 
референдуме граждан ÐÔ”» // ÑЗ ÐÔ 1998. ¹ 25. Ñт. 3002.
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их основаниÿ, механизм и процедурû 174. Íо этого нельзÿ сказать 
о вûсших федеральнûх органах. Íесмотрÿ на то, ÷то Êонститу-
циÿ ÐÔ определила основаниÿ досро÷ного прекращениÿ полно-
мо÷ий Президента ÐÔ и процедуру его импи÷мента, правовûе 
механизмû применениÿ этих оснований до сих пор не разрабо-
танû. Действуþщее законодательство не предусматривает отзûв 
депутатов Ãосударственной думû и Ñовета Ôедерации ÐÔ. Более 
того, длÿ формированиÿ нижней палатû российского Парламен-
та введена пропорциональнаÿ система, исклþ÷аþщаÿ такуþ воз-
можность. Поэтому представлÿетсÿ вполне допустимой практика 
использованиÿ всероссийского референдума как способа оценки 
довериÿ граждан вûсшим вûборнûм органам государственной 
власти. Òем более, ÷то такие возможности предусматриваþтсÿ 
Êонституциÿми рÿда зарубежнûх стран 175.

Â п. 5 ÷. 5 ст. 6 Закона о референдуме запрещаетсÿ проводить 
референдумû об избрании, досро÷ном прекращении, приоста-
новлении, продлении сроков полномо÷ий органов, образованнûх 
в соответствии с международнûм договором ÐÔ. Целесообраз-
ность такого запрета вûзûвает сомнение исклþ÷ительно исходÿ из 
политико- правового содержаниÿ конституционного принципа на-
родовластиÿ и народного суверенитета, поскольку не ÿсно «на ка-
ком основании международнûе договорû, подписаннûе двумÿ 
лицами, “сильнее” воли народа, вûраженной на референдуме?» 176. 
Ñовершенно ÿсно ÷то данное положение конституционного закона 
противоре÷ит ст. 3 Êонституции Ðоссии.

П. 10 ÷. 5 ст. 6 Закона о референдуме устанавливает огра-
ни÷ение на проведение референдума по вопросам, отнесеннûм 
Êонституцией ÐÔ, федеральнûми конституционнûми законами 
к исклþ÷ительной компетенции федеральнûх органов государ-
ственной власти. Òакаÿ формулировка, во-первûх, безграни÷но 
расширÿет пере÷ень ограни÷ений длÿ вопросов референдума, 
факти÷ески превращаÿ его в открûтûй. Âо-вторûх, оно ÿвно про-
тиворе÷ит конституционной теории и законодательству о рефе-
рендумах зарубежнûх стран, в соответствии с которûми предмет 

174 Ñм.: Ñт. 24, 73, 74 Ôедерального закона от 6 октÿбрÿ 2003 г.  ¹  131-ÔЗ 
«Îб общих принципах организации местного самоуправлениÿ в ÐÔ» 
// ÑЗ ÐÔ. 2003. ¹ 40. Ñт. 3822.

175 Ñм.: Ñт. 11 Êонституции Èсландии, ст. 64 Êонституции Òуркменис-
тана, ст. 89. Êонституции Ìолдовû.

176 Ëу÷ин Â. Î., Ìазуров À. Â. Íовûй закон о референдуме // Право и 
политика. 2004. ¹ 8. Ñ. 6.
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всенародного голосованиÿ составлÿþт главнûм образом вопросû 
регулированиÿ, относÿщиесÿ к компетенции вûсшего представи-
тельного органа.

Òаким образом, анализ законоположений, запрещаþщих 
внесение на референдум ÐÔ весьма зна÷ительного и не всегда 
определенного круга вопросов неоправданно и несоразмерно ог-
рани÷ивает право граждан на у÷астие в референдуме, ÷то, на 
наш взглÿд, противоре÷ит ст. 3, ÷. 2 и 3 ст. 55 Êонституции ÐÔ.

Â зна÷ительной степени это относитсÿ и к порÿдку иници-
ированиÿ проведениÿ референдума, которûй оказалсÿ зна÷итель-
но усложненнûм в Законе 2004 г. по сравнениþ с Законом 1995 г. 
Óвели÷ено в десÿть (!) раз коли÷ество у÷астников инициативной 
региональной группû по проведениþ референдума, в которуþ 
теперь должно входить не менее 100 граждан, место жительст-
ва которûх должно находитсÿ на территории соответствуþщего 
субъекта Ôедерации. Óстановление такой ÷исленности трудно-
достижимо без поддержки той или иной партии в принципе, а 
длÿ малонаселеннûх субъектов ÐÔ с некомпактнûм проживани-
ем населениÿ практи÷ески не вûполнимо. «Безпрецендентнûм в 
истории регламентации институтов непосредственной демокра-
тии в Ðоссии стало требование п. 5 ст. 15 ÔÊЗ о референдуме 
о необходимости нотариального удостоверениÿ подписей ука-
заннûх у÷астников референдума в протоколе их регистрации на 
собрании региональной подгруппû» 177. Êроме того, право сбора 
подписей в поддержку инициативû проведениÿ референдума 
принадлежит теперь исклþ÷ительно ÷ленам инициативной груп-
пû, входÿщим в региональнуþ подгруппу, ÷то исклþ÷ает воз-
можность привле÷ениÿ к этому мероприÿтиþ инûх лиц и рез-
ко ограни÷ивает возможность сбора необходимого коли÷ества 
подписей в поддержку проведениÿ референдума. Â результате на 
этой важной стадии не только отсекаþтсÿ граждане, не входÿщие 
в состав инициативной группû и поддерживаþщие идеþ прове-
дениÿ референдума. Â данном слу÷ае существенно ограни÷ивает-
сÿ целûй рÿд их конституционнûх прав.

ÔÊЗ от 24 иþнÿ 2004 г. впервûе предусмотрел необхо-
димость (!) созданиÿ агитационной группû, в которуþ долж-
но входить не менее 500 (?!) у÷астников. При этом, у÷астник 

177 Íудненко Ë. À. Законодательство о вûборах и референдумах: де-
тализациÿ и совершенствование // Ðоссийский þриди÷еский журнал. 2009. 
¹ 1. Ñ. 178.
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референдума, входÿщий в инициативнуþ группу, не имеет права 
входить в агитационнуþ группу, ÷то ÿвно алоги÷но и þриди÷е-
ски не корректно, так как нарушаетсÿ ст. 30 Êонституции ÐÔ, где 
закреплÿетсÿ право граждан на объединение.

Пере÷исленнûе положениÿ ÔÊЗ «Î референдуме ÐÔ» факти-
÷ески приводÿт к невозможности инициированиÿ и проведениÿ об-
щероссийских референдумов. Îни не только не оправданно сужаþт 
правовûе рамки реализации конституционного права граждан Ðос-
сии на у÷астие во всенародном голосовании, но факти÷ески ликви-
дируþт институт референдума в нашей стране, нарушаÿ конститу-
ционнûе принципû народовластии народного суверенитета.

Глава 5. Правовое равенство и правовая конфликтология: 
институциональный подход (М.Н. Козюк)

Правовое равенство — сложное ÿвление правовой жизни, 
обладаþщее нормативнûми, социологи÷ескими и философско- 
идеологи÷ескими характеристиками, со своей внутренней структу-
рой, истори÷еской детерминированностьþ и социальной ценностьþ. 
Правовое равенство относитсÿ к сущностнûм ÷ертам права, ибо 
сущность социальнûх ÿвлений, ÿвлений порожденнûх ÷еловеком — 
в их роли в общественной жизни. Поэтому неверно утверж дение, 
÷то «Èдеи равенства и справедливости не имели места при рабо-
владель÷еском строе и феодализме» 178, поскольку правовое равен ство 
существует там, где есть правоваÿ форма регулÿции общест веннûх 
отношений. Подобного рода заÿвлениÿ возможнû только при некри-
ти÷еском восприÿтии известной либертарной теории права.

Принципиальное вûражение идеи равенства в правовой сфере 
содержитсÿ в конституции странû, как основополагаþщего доку-
мента правовой системû. Ñовременное российское законодательство 
содержит две краеугольнûе идеи, закрепленнûе в Êонституции Ðос-
сии (ст. 19): равенство перед законом и судом и равенство прав, обÿ-
занностей и ответственности (равноправие). Â отраслевом законо-
дательстве эти идеи развиваþтсÿ и конкретизируþтсÿ. Îтражаÿ 
достигнутûй уровень развитиÿ общества, даннûе конституционнûе 

178 Пономаренко Е. Â. Íормативное обеспе÷ение естественнûх прав и сво-
бод ÷еловека // «Чернûе дûрû» в российском законодательстве. 2006. ¹ 1. Ñ. 25. 
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нормû имеþт принципиальное социально-полити÷еское зна÷ение 
длÿ всей системû оте÷ественного права.

Â результате тщательного анализа проÿвлений равенства в 
правовой системе можно прийти к вûводу, ÷то правовое равенство 
имеет внутреннþþ структуру, состоÿщуþ из трех ÷астей (элемен-
тов): формально-þриди÷еского равенства, равноправиÿ и равной 
защитû законом, где первûй элемент имеет по преимуществу фор-
мальнûй, а второй и третий — содержательнûй характер. Пробле-
ма конституционного равноправиÿ уже довольно хорошо изу÷ена. 
Òакже много интереснûх работ в отношении равной защитû за-
коном, особенно в процессуальнûх отраслÿх права. Îднако кон-
ституционнûе проÿвлениÿ формально-þриди÷еского равенства 
требуþт более строгого анализа, с то÷ки зрениÿ элементов þри-
ди÷еской техники, под которой обû÷но понимаетсÿ совокупность 
специфи÷еских средств, правил и приемов наиболее оптимального 
правового регулированиÿ общественнûх отношений.

Ìногие вели÷айшие умû ÷елове÷ества, обращаÿсь к право-
вой проблематике, отме÷али формальность феномена правового 
равенства, на нее указûвали такие непохожие мûслители как, 
например, Ê. Ìаркс и Â. Ñоловьев, однако, природу ÿвлениÿ до 
конца еще никто не объÿснил. Ãлавнаÿ при÷ина этого, на мой 
взглÿд, в том, ÷то в процессе исследованиÿ не применÿлсÿ адек-
ватнûй ÿвлениþ метод — формально-логи÷еский (догмати÷е-
ский), þриди÷еский анализ. Применÿÿ даннûй метод, возможно, 
войти в логико-нормативнуþ природу правового равенства и вû-
ÿвить те изна÷альнûе основаниÿ и свÿзи которûе определÿþт его. 
Íапример, используÿ в конституционной норме понÿтиÿ «каж-
дûй», «гражданин» и т. п., законодатель уравнивает все разно-
образие экономи÷еских, полити÷еских, биологи÷еских сторон 
субъектов в какой-то одной ипостаси и в дальнейшем оперирует 
ими как равнûми. Ñхожие логи÷еские механизмû используþтсÿ 
при формулировании нормативнûх суждений (вûсказûваний). 
Âообще, теснаÿ свÿзь права с логикой сей÷ас не подвергаетсÿ 
сомнениþ. Èзвестнûй английский философ Ñ. Òулмин предла-
гает забûть о свÿзи логики с психологией, социологией, техникой 
и математикой и «взÿть в ка÷естве модели науку þриспруденции». 
«Ëогика (мû можем сказать) есть обобщеннаÿ þриспруденциÿ» 179.

179 Toulmin S. E. The uses of arqumentation. Cambridqe, 1958. P. 7. Цит. 
по: Ðузавин Ã. È. Ìетодологи÷еские проблемû аргументации // Âопросû фи-
лософии. 1994. ¹ 12. 
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Íорма права усреднÿет, уравнивает, нивелирует социальнуþ 
реальность вокруг субъекта права или путем отвле÷ениÿ от разли-
÷ий, признаваÿ их несущественнûми или путем властного обÿзû-
ваниÿ уравнÿть ее, убрать отли÷ительнûе моментû не соответст-
вуþщие норме, во всÿком слу÷ае, не принимать их во внимание. 
Если правовое понÿтие обозна÷аþщее субъекта права уравнивает 
лþдей по отношениþ к реальности вокруг них, то норма права, 
наоборот вûравнивает обстановку вокруг субъекта, среду его су-
ществованиÿ и деÿтельности. «Ôеномен нормû, характерной длÿ 
права, в том и состоит, ÷то при ее помощи в общественнуþ жизнь 
вносÿтсÿ существеннûе элементû единства, равенства, принципи-
альной одинаковости: вводимûй и поддерживаемûй þриди÷ески-
ми нормами порÿдок распространÿетсÿ в принципе “на равнûх”, 
на всех у÷астников общественнûх отношений» 180.

Òаким образом, логико-нормативнаÿ природа правового ра-
венства проÿвлÿетсÿ в положении субъектов права, основûваþщим-
сÿ на логи÷еских механизмах конструированиÿ правовûх понÿтий 
и норм. Â этом смûсле правовое равенство есть промежуто÷наÿ ха-
рактеристика права, между ее формально-логи÷ескими признаками 
(нормативность, формальнаÿ определенность) и социально-содер-
жательнûми (волевой характер, государственнаÿ обÿзательность, 
гарантированность и т. п.). Это особое положение и предопределÿ-
ет исклþ÷ительнуþ роль правового равенства в правовой системе. 
Правовое равенство обусловлено самой правовой формой, при де-
формации которой возможен лишь переход к индивидуальному ре-
гулированиþ или к инûм социальнûм регулÿтивнûм системам. Без 
сомнениÿ их эффективность намного ниже права.

Îписанное свойство правового равенства, на таком, 
формально- логи÷еском уровне, прослеживаетсÿ и в природе пра-
вовûх понÿтий, и в логи÷еской форме правовûх норм, и в этом 
смûсле, — неуни÷тожимо. Íо кроме этого, на÷ального уровнÿ ра-
венства, имеþтсÿ производнûе феноменû: равенство преступлениÿ 
и наказаниÿ, равенство форм собственности, равенства в налого-
обложении и т. п. Происходÿ от равенства субъектов они, тем не 
менее, несут самостоÿтельнуþ смûсловуþ нагрузку ÿвлÿÿсь, в своþ 
о÷ередь, дополнительнûми характеристиками равенства лþдей. 
Широкаÿ представленность отношений равенства в праве, ÿвлÿетсÿ 
основанием длÿ предположениÿ об изна÷альном комплексном ха-
рактере феномена исходÿщем из глубин природû социальности.

180 Àлексеев Ñ. Ñ. Òеориÿ права. Ì., 1993. Ñ. 87.
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Èстори÷ески правовое равенство — есть итог длительной 
борьбû угнетеннûх за равнûе права, это с одной сторонû; с дру-
гой же — правовое равенство есть логи÷ески безупре÷ное основа-
ние правового регулированиÿ, и оно (равенство) присутствовало 
уже на на÷альнûх этапах развитиÿ права. Â итоге, закрепление 
принципа равенства есть сознательнûй акт законодателÿ, обуслов-
леннûй истори÷ескими, полити÷ескими и экономи÷ескими при-
÷инами. Ñ то÷ки зрениÿ нормативной, это озна÷ает требование 
регулировать отношениÿ лþдей нормами наиболее общего харак-
тера, избегаÿ исклþ÷ений длÿ тех или инûх социальнûх групп.

Îднако данное положение сразу становитсÿ призра÷нûм, 
как только ему приходитсÿ более близко соприкоснутьсÿ с кон-
кретной правовой реальностьþ. Òак, правовûе системû содержат 
громадное коли÷ество исклþ÷ений из общих правил, устанавли-
ваÿ ограни÷ениÿ, льготû, привилегии. Ñовременнаÿ Êонституциÿ 
Ðоссии провозглашает равенство граждан перед судом, но тут же 
устанавливает привилегии депутатской, президентской, судейской 
неприкосновенности. Îтсþда, на первûй взглÿд, вполне возможен 
вûвод о том, ÷то правовое равенство есть фиктивное положение, 
заложенное законодателем в действуþщее право. Íо такое решение 
проблемû будет невернûм. Правоваÿ фикциÿ — это положение, 
которое изна÷ально ÿвлÿетсÿ неистиннûм, и в процессе приме-
нениÿ права его условнаÿ истинность сомнениþ не подвергаетсÿ. 
Èзна÷альнаÿ истинность правового равенства по критериþ поли-
ти÷ескому (по крайней мере, длÿ демократи÷еских государств) и 
нормативному — равенства субъектов в правоотношениÿх — сом-
нений не вûзûвает, и лишь в процессе индивидуального правово-
го регулированиÿ в нем обнаруживаþтсÿ исклþ÷ениÿ.

Íеобходимо отметить, ÷то в настоÿщее времÿ в оте÷ествен-
ной þриспруденции набирает вес тенденциÿ рассматривать слож-
нûе социальнûе правовûе ÿвлениÿ с разли÷нûх методологи÷еских 
углов зрениÿ, с применением разли÷нûх исследовательских пара-
дигм. Это правильнûй путь развитиÿ науки, которûй обеспе÷и-
вает как всесторонность изу÷ениÿ предмета, так и гарантирует от 
ошибок методологи÷еского монизма. Êоне÷но, сама по себе плþ-
ралисти÷ность методологи÷еских подходов еще не ÿвлÿетсÿ сто-
процентной гарантией ка÷ества исследованиÿ, здесь возможнû 
объективнûе и субъективнûе ошибки, но само по себе расширениÿ 
исследовательского инструментариÿ бесспорно факт отраднûй.

Òак одним из перспективнûх исследовательских подходов 
ÿвлÿетсÿ широко применÿемûй в социальнûх науках в ÷астности 
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в социологии и экономике институциональнûй подход. Ñтремле-
ние рассматривать социально-правовûе ÿвлениÿ как определен-
нûе институтû, всегда бûло развито в праве, однако сложность 
метода и инûе историко-полити÷еские при÷инû, к сожалениþ, 
не позволили развитьсÿ þриди÷ескому институционализму как 
самостоÿтельному методу правовûх исследований. Ìежду тем 
как отме÷ает Ã.Â. Ìальцев «Юриди÷ескаÿ институционализациÿ 
дает возможность систематизировать и группировать обществен-
нûе отношениÿ по разнûм критериÿм, предварительно упорÿ-
до÷ивать их в отношении норм, ценностей, интересов, целей и 
зада÷ общества и государства» 181. Íельзÿ сказать, ÷то до сих пор 
þристû не использовали понÿтиÿ института. Правовой институт 
как категориÿ теорети÷еской þриспруденции широко представ-
лена в исследовательских работах. Êроме того, понÿтие правового 
института имеет в теории права специальное зна÷ение. Ñ то÷ки 
зрениÿ системû права «правовой институт — представлÿет со-
бой обособленнûй комплекс правовûх предписаний, регулируþ-
щий с помощьþ специфи÷еских приемов и способов однороднûй 
вид или сторону общественнûх отношений» 182. Òакое понимание 
правового института традиционно и не вûзûвает возражений. 
Îднако институционализм как исследовательский метод требу-
ет вûхода формальнûх характеристик системû права в правовуþ 
систему. Êак пишет Ã.Â. Ìальцев «þриди÷еский институт, этот 
официальнûй нормативнûй комплекс, совокупность правовûх 
норм, установленнûх длÿ регулированиÿ определенного предме-
та, есть “детище” полити÷еской, то÷нее, государственной власти, 
творение законодательнûх собраний, государственнûх органов 
и уполномо÷еннûх должностнûх лиц, девствуþщих легитимно 
на основании общественно признанного права творить þриди-
÷ескуþ норму» 183. Òо есть на первûй план здесь вûступает не 
системно- структурнûе проблемû права, а потребности реальной 
жизни преломлÿемûе ÷ерез понимание их субъектами государст-
венной власти. À это уже инаÿ динамика социально-правового 
регулированиÿ. Â настоÿщее времÿ вполне от÷етливо проÿвлÿþт-
сÿ тенденции слома строгих границ отраслевого регулированиÿ, 

181 Ìальцев Ã. Â. Î социальной природе þриди÷еских институтов 
// Èнституционализациÿ в праве. Ì., 2010. Ñ. 13.

182 Ñм.: Êиримова Е. À. Правовой институт (теоретико-правовое ис-
следование) : автореф. дис. … канд. þрид. наук. Ñаратов, 1998.

183 Ìальцев Ã. Â. Òам же. Ñ. 21.
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и переход на иной уровень — проблемно-ситуативнûй. Поэтому 
так сложно цивилистам удержать регулирование ÷астноправовûх 
отношений в строгих рамках отрасли гражданского права.

Òаким образом, если проанализировать статусное положе-
ние проблемû правового равенства в системе права, то его можно 
определить как межотраслевой правовой институт. Êроме того, 
у÷итûваÿ зна÷ение правового равенства и длÿ техники правового 
регулированиÿ и длÿ социальной жизни то его метафори÷ески 
можно назвать краеугольнûм камнем права. Ðассмотрение пра-
вового равенства сквозь призму институционального подхода по-
зволÿет вûÿвить не только новûе грани и свÿзи этого феномена, 
но и показать его роль и зна÷имость длÿ общества, в том ÷исле в 
ракурсе общественнûх конфликтов.

Èзу÷ение истории социальнûх конфликтов показûвает, ÷то 
þриди÷еское равенство есть правовое вûражение более объемно-
го феномена — социального равенства. À требование равенства 
всегда бûло в центре глобальнûх социальнûх конфликтов, и есть 
все основаниÿ полагать, ÷то в сердцевине их находитсÿ противо-
ре÷ие между богатûми и беднûми во всех его проÿвлениÿх. Ñоб-
ственно такое видение социальнûх конфликтов это не прерогати-
ва марксизма, а обû÷наÿ установка социальнûх наук. Чаще всего 
этот конфликт формулируетсÿ в терминах социального неравен-
ства, которое и в современном мире не стало отнþдь меньшим, 
÷ем бûло в эпохи буржуазнûх и социалисти÷еских револþций 184. 
Ê сожалениþ, рецептû недопущениÿ и преодолениÿ конфлик-
тов на по÷ве социального неравенства пока ÷то традиционнû, 
как и сами конфликтû. Òак авторû одного социологи÷еского ис-
следованиÿ пишут: «Ãосударственно-правоваÿ сторона проблемû 
заклþ÷аетсÿ в обеспе÷ении равноправиÿ лþдей, то есть их ра-
венства перед законом, и переходит в плоскость демократи÷но-
сти законов и их соблþдениÿ. Ñовременное государство обладает 
важнûми рû÷агами регулированиÿ и социально-экономи÷еского 
неравенства, преодолениÿ его избûто÷ного характера в собствен-
ности и доходах, вûравниваниÿ доступа граждан к таким обще-
ственнûм благам, как образование, здравоохранение, культура, 

184 Эту проблему интенсивно исследуþт социологи. Ñм., например: 
Шкаратан Î. È. Ñоциально-экономи÷еское неравенство и его воспроизвод-
ство в современной Ðоссии Ì., 2009; Ñвобода. Íеравенство. Братство. Ñоци-
ологи÷еский портрет современной Ðоссии. Ì., 2007; Ñоциальное неравенст-
во и публи÷наÿ политика. Ì., 2007; Ñоциальное неравенство. Èзменениÿ в 
социальной структуре: европейскаÿ перспектива. ÑПб., 2008. 
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безопасность ли÷ности» 185. Âсе это верно, однако по÷ему- то не 
устранÿет социальнûе конфликтû в самûх, казалось бû, разви-
тûх и богатûх современнûх государствах. Âсе исследователи, за-
нимаþщиесÿ проблемами состоÿниÿ современного российского 
общества с большой тревогой обращаþт внимание и общества и 
властей на процессû прогрессируþщего социального неравенст-
ва. Òак Ò.Â. Дûльнова пишет: «Íакладûваþщиесÿ друг на дру-
га процессû — обнищаниÿ населениÿ и растущего социального 
расслоениÿ — приводÿт к возникновениþ гипертрофированнûх 
форм социального неравенства, создаваÿ внутри одной странû 
две Ðоссии, которûе все больше от÷уждаþтсÿ друг от друга… 
Ôормируþщаÿсÿ новаÿ социальнаÿ стратификационнаÿ модель 
общества становитсÿ не просто объективной реальностьþ, но и 
субъективно осознаетсÿ ли÷ностьþ, группой, ÷то в перспекти-
ве может способствовать смÿг÷ениþ социального неравенства на 
рациональнûх на÷алах интеграции, либо же дезинтеграции на 
конфликтной основе» 186.

Âообще, если бûть то÷нûм, конфликтность в обществе по-
рождает не равенство, а его антипод — социальное неравенство. 
Ðоссийский политолог Ю.À. Êрасин вûÿвил несколько тенден-
ций в развитии неравенств приводÿщих к кризиснûм состоÿни-
ÿм. «Âо-первûх, полÿризациþ общества, когда на одном полþсе 
концентрируетсÿ апатиÿ и пассивность, а на другом — стрем-
ление монополизировать и закрûть длÿ общественности сферу 
принÿтиÿ полити÷еских решений; во-вторûх, маргинализа-
циþ обездоленнûх слоев, ÷то подталкивает их к нелегитимнûм 
формам протеста; лишеннûе возможности аргументировать и 
защищать свои интересû публи÷но, они формируþт социаль-
нуþ базу полити÷еского экстремизма; в-третьих, культивациþ 
в обществе атмосферû, котораÿ подта÷ивает устои социальной 
справедливости и общего блага, разрушает нравственнûе осно-
вû общественного единениÿ; в основании пирамидû накапли-
ваетсÿ комплекс униженности, на полити÷еском Îлимпе — ком-
плекс вседозволенности» 187. Ñоциальное и правовое равенство это 
инструментû недопущениÿ социальнûх конфликтов, средства 

185 Ñоциальное неравенство и публи÷наÿ политика. Ì., 2007. Ñ. 15.
186 Ñм.: Дûльнова Ò. Â. Ñоциальнаÿ справедливость и социальное не-

равенство в условиÿх современной Ðоссии // Âестник ÐÓДÍ. Ñер. Ñоциоло-
гиÿ. 2004. ¹ 6—7. Ñ. 167—168.

187 Êрасин Ю. À. Полити÷еские аспектû социального неравенства 
// Âестник ÐÀÍ. 2006. ¹ 11. Ñ. 71.
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их разрешениÿ. При этом правовое равенство имеет своþ спе-
цифику котораÿ вûражаетсÿ в ÷астности в том, ÷то социальнûй 
конфликт, перейдÿ в сферу правового оформлениÿ становитсÿ 
правовûм институтом, то есть упорÿдо÷иваетсÿ, принимает ци-
вилизованнûе логи÷еские формû, становитсÿ объектом рацио-
нального анализа, снижает свое разрушительное воздействие 
на социальнûй порÿдок. Âсе это ÿвлÿетсÿ предпосûлками к его 
разрешениþ с минимальнûми потерÿми длÿ общества. Âообще 
социальнûе конфликтû, принимаþщие правовуþ форму можно 
назвать контролируемûми конфликтами. Êонтролируемûми, не 
в том смûсле, ÷то даннûй конфликт искусственно создан и зара-
нее известен результат, то есть своего рода «игра» в конфликтû. 
Â этом слу÷ае нельзÿ говорить вообще о конфликте, ре÷ь должна 
идти об определенной манипулÿции. À контролируемûй в том 
смûсле, ÷то заранее известнû основнûе параметрû конфликта, 
правила поведениÿ сторон, вариантû его разрешениÿ, а также его 
пределû в полити÷еской системе. Парламентские дебатû, в ÷ем 
и заклþ÷аетсÿ их управлен÷ескаÿ ценность, это как раз и есть 
правовое моделирование социальнûх конфликтов.

Доктрина правового равенства вûполнÿет своþ профилакти-
÷ескуþ роль в недопущении социальнûх конфликтов. Эта роль, 
как уже под÷еркивалась ранее, это не плод каких-то теорети÷е-
ских построений, хотÿ и в них недостатка нет, а истина, вûму÷ен-
наÿ долгим ходом всей истории ÷елове÷ества. Âластнûе системû, 
существовавшие столетиÿми, рушились, когда вдруг идеÿ равенст-
ва овладевала массами. При этом никаких строгих концепций ра-
венства изобрести пока никому не удалось. Âсе у÷ениÿ о равенстве 
носÿт скорее динами÷еский характер, то есть актуальнû только 
«здесь и сей÷ас». Â дальнейшем они сами могут стать исто÷ником 
конфликта. Òак, советский идеал социального равенства, приводÿ-
щий к социально-однородному обществу, в конце концов, бûл от-
вергнут населением как несостоÿтельнûй. Â то же времÿ основнûе 
канонû правового равенства демонстрируþт своþ стабильность на 
протÿжении тûсÿ÷елетий. Ðавноправие лþдей как принцип совре-
менной цивилизации про÷но утвердилось на планете. À отступле-
ние от этого принципа как раз и провоцирует социальнуþ напрÿ-
женность и опасность социальной конфликтности.

Èнституциональное видение правового равенства должно 
у÷итûвать не только правовûе нормû и свÿзаннûе с ними пра-
вовûе предписаниÿ, но и определеннуþ социально-правовуþ ин-
фраструктуру, в ÷астности социальнûе ценности, культивируемûе 
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в обществе. Âообще-то равенство категориÿ формальнаÿ и широ-
ко используемаÿ в математике. Îднако перенос такого рода фор-
мальнûх характеристик в социальное регулирование ÷реват от-
рûвом права от ментального контекста того или иного общества. 
Ñоветский опûт государственного строительства показûвает, ÷то 
доведение до абсурда формальнûх характеристик равенства, так 
же конфликтно, как и неконтролируемое развитие неравенства. 
Âсе это говорит о том, ÷то применение принципа правового ра-
венства не может бûть само по себе формальнûм и не ÿвлÿетсÿ 
гарантией общественной стабильности. Здесь в процесс социаль-
ного регулированиÿ вторгаþтсÿ такие операторû как социальнûе 
ценности без у÷ета которûх, коне÷но, регулирование становит-
сÿ неэффективнûм. È идеÿ института как раз и предполагает 
у÷ет всех взаимосвÿзаннûх факторов, необÿзательно относÿщих-
сÿ только к одной сфере или то÷нее, к одной нау÷ной отрасли. 
Ìеждисциплинарнûй институциональнûй подход в оте÷ествен-
ной науке еще не сложилсÿ, однако, скорее всего это перспектив-
ное будущее развитиÿ институционального метода.

Ñвоþ последнþþ книгу, виднûй оте÷ественнûй у÷енûй-
þрист академик Â.Í. Êудрÿвцев посвÿтил проблеме равенства и 
завершил ее следуþщим предвидением. «Èсториÿ движетсÿ мед-
ленно — гораздо медленнее, ÷ем жизнь нескольких поколений 
лþдей. Íо направление ее движениÿ достато÷но о÷евидно: это 
постепенное объединение ÷елове÷ества в единуþ семьþ. Ðавно-
правие будет естественнûм и самоо÷евиднûм, как право дûшать 
или гулÿть на свежем воздухе» 188. Ê такому оптимисти÷ескому 
вûводу автор пришел после анализа истори÷еских, и идеологи÷е-
ских перипетий проблемû равенства, а также особенностей про-
ÿвлений проблемû равенства в разли÷нûх сферах современной 
Ðоссии. Âообще исследование полу÷илось острокрити÷еским и 
нелицеприÿтнûм длÿ современнûх российских властей. Âместе 
с тем, вûвод о том, социальнаÿ конфликтность по мере развитиÿ 
идеи равенства и внедрениÿ ее социальнûе будет в большей сте-
пени нивелирована, представлÿетсÿ бесспорнûм.

Ñитуациÿ с социальнûм неравенством в Ðоссии еще не ста-
ла доминантной темой обществовед÷еских исследований хотÿ со-
циологи как бûло показано давно бьþт тревогу. Òрудно указать 
на при÷инû подобной «слепотû» нау÷ной общественности. Ìеж-
ду тем даже за рубежом ситуациÿ в Ðоссии видитсÿ тревожной. 

188 Êудрÿвцев Â. Í. Ðавноправие и равенство. Ì., 2007. Ñ. 177.
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Âот как вûсказал своþ обеспокоенность положением в Ðоссии 
на фоне общемировûх тенденций развитиÿ вûдаþщийсÿ британ-
ский историк, ÷лен Êоролевской академии Э. Хобсбаум: «Â отно-
шении краткосро÷ной перспективû нам не от÷его бûть пессими-
стами… Ëþди стали жить дольше. Îни более здоровû и лу÷ше 
развитû физи÷ески. Îни бога÷е. Èх жизненнûе перспективû 
стали более разнообразнû. Êоне÷но, есть странû и регионû, к 
которûм это не относитсÿ — например Àфрика или, к моему со-
жалениþ, Ðоссиÿ» 189.

Глава 6. Несовершенство (пороки) гражданско-правовых норм 
как предпосылка злоупотреблений правами 

(В.М. Мелихов, А.В. Волков)

Â соответствии со ст. 10 ÃÊ ÐÔ не допускаþтсÿ действиÿ 
граждан и þриди÷еских лиц, осуществлÿемûе исклþ÷ительно с 
намерением при÷инить вред другому лицу, а также злоупотребле-
ние правом в инûх формах. Злоупотребление правом определÿ-
етсÿ как особûй вид гражданского правонарушениÿ, свÿзанного 
с умûшленнûм вûходом управомо÷енного лица в ситуации пра-
вовой неопределенности за внутренние пределû (смûсл, назна÷е-
ние) субъективного гражданского права (определÿемûе в том ÷и-
сле критериÿми разумности и добросовестности) длÿ достижениÿ 
своей незаконной скрûтой цели с использованием формализма 
и недостатков гражданского права как-то: абстрактность, узость, 
пробелû, оговорки, ошибки, противоре÷иÿ правовûх норм и до-
говорнûх условий и т. п. 190

Ðешение проблемû злоупотреблений в гражданском праве 
будет невозможнûм, если не вûÿвлÿть и не раскрûвать непо-
средственно исто÷ники, то есть предпосûлки злоупотреблений 
гражданскими правами, поскольку многие исто÷ники ÿвлÿþтсÿ 
реальнûми средствами длÿ злоупотреблений.

Íесовершенство гражданско-правовûх норм и правил, обра-
зуþт собственнûе пороки права. Îбъективнûе граммати÷еские 

189 Хобсбаум Э. Ìасштаб посткоммунисти÷еской катастрофû не понÿт 
за пределами Ðоссии // Ñвободнаÿ мûсль. 2004. ¹ 10. Ñ. 13.

190 Âолков À. Â. Òеориÿ концепции «Злоупотребление гражданскими 
правами». Âолгоград, 2007. Ñ. 222.
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недостатки, смûсловûе ошибки, пробелû, противоре÷иÿ, систем-
нûе «пробои», содержащиесÿ в нормах гражданского права, ведут 
к искажениþ воли законодателÿ. За эти ошибки отве÷ает сам за-
конодатель. Преодолеваþтсÿ подобнûе пороки либо путем вне-
сениÿ изменений в законодательнûе актû (совершенствование) 
либо путем официального либо неофициального толкованиÿ в 
процессе правоприменениÿ, а также с помощьþ ст. 10 ÃÊ ÐÔ в 
слу÷аÿх недобросовестного правопользованиÿ.

По своему характеру ошибки законодателÿ в гражданском пра-
ве с то÷ки зрениÿ злоупотреблений правами проÿвлÿþтсÿ на трех 
основнûх уровнÿх: 1) текстуальнûе ошибки (лексико-граммати÷е-
ские ошибки); 2) контекстуальнûе ошибки (ошибки мûсли); 3) сис-
темнûе ошибки (целесредственнûе и функциональнûе ошибки).

1. Текстуальные (лексико-грамматические) ошибки

Âажнейшим средством права ÿвлÿетсÿ ÿзûк, которûй опре-
делÿет, ÷то и как можно вûсказать и описать. Îграни÷ениÿ ÿзû-
ка проÿвлÿþтсÿ в его грамматике, фонетике, орфографии, син-
таксисе, пунктуации, коли÷естве букв в алфавите и т. п. Язûк, 
таким образом, как перви÷наÿ форма права и мировоззрениÿ 
ÿвлÿетсÿ средством созданиÿ тех или инûх правовûх конструк-
ций. Íарушениÿ правил вûражениÿ русского ÿзûка с помощьþ 
лексики и грамматики могут привести к искажениþ смûсла тек-
ста. Ñледовательно, текстуальнûе недостатки представлÿþт собой 
лексико-граммати÷еские, то есть ÿзûковûе ошибки законодателÿ 
при создании и издании текста правовой нормû (вклþ÷аÿ ре-
дакторский промах, которûй в лþбом слу÷ае воспринимаетсÿ 
как текст законодателÿ). Èсходÿ из структурû ÿзûка 191, тексту-
альнûе ошибки законодателÿ условно можно классифицировать: 
а) на ошибки морфологии; б) ошибки пунктуации; в) пропуск 
слов, ÷астиц (либо лишние слова, ÷астицû); г) нарушение син-
таксиса; д) ошибки лексики. Если ошибки, к примеру, орфогра-
фии в тексте нормû не влиÿþт на понÿтие, вûраженное в слове, 
и устранÿþтсÿ с помощьþ орфографи÷еских словарей, то ошибки 
морфологии заклþ÷аетсÿ в нарушении построениÿ словоформ ÷е-
рез приставки, суффиксû, падежнûе окон÷аниÿ, которûе менÿþт 
зна÷ение слова 192 (например: аренда — арендатор, пору÷ение — 
пору÷итель, исполнение — исполненнûй). Îшибка морфологии, 

191 Ìаслов Ю. Ñ. Âведение в ÿзûкознание. Ì., 1997.
192 Òихонов À. Í. Ñловообразовательнûй словарь русского ÿзûка. Ì., 1996.
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например, нали÷ествует в п. 1 ст. 908 ÃÊ ÐÔ, которûй установил: 
«Òоварнûй склад признаетсÿ складом общего пользованиÿ, если 
из закона, инûх правовûх актов вûтекает, ÷то она обязана при-
нимать товарû на хранение от лþбого товаровладельца». Âместо 
местоимениÿ «он» — товарнûй склад — ошибо÷но поставлено 
местоимение «она».

Èзменениÿ зна÷ениÿ слов в рÿде слу÷аев могут бûть пред-
метом злоупотребительного толка, если они искажаþт смûсл 
нормû. Îшибка морфологии слова с искажением смûсла правила 
видна в п. 5 ст. 790 ÃÊ ÐÔ: «Â слу÷аÿх, когда в соответствии с 
законом или инûми правовûми актами установленû льготû или 
преимущества по провозной плате за перевозку грузов, пассажи-
ров и багажа, понесеннûе в свÿзи с этим расходû возмещаþтсÿ 
транспортной организацией за с÷ет средств соответствуþщего 
бþджета». Â официальном тексте сделана ошибка морфологии: 
в окон÷ании слова «организацией»: вместо слова «организации» 
напе÷атано «организацией», ÷то поменÿло смûсл нормû прÿмо на 
противоположнûй — организациÿ за с÷ет средств бþджета кому-
то должна возмещать расходû.

Элементарнûй пропуск слов, вспомогательнûх ÷астиц вну-
три предложениÿ искажает граммати÷еский смûсл нормû права 
иногда на 100 %. Òак, например, имеетсÿ пропуск ÷астицû «не» 
в официальном тексте п. 2 ст. 777 ÃÊ ÐÔ: «Èсполнитель обÿзан 
возместить убûтки, при÷иненнûе им заказ÷ику, в пределах сто-
имости работ, в которûх вûÿвленû недостатки, если договором 
предусмотрено, ÷то они подлежат возмещениþ в пределах общей 
стоимости работ по договору». Буквальное толкование этой нор-
мû заводит в тупик: как бûть, если в договоре ни÷его не сказа-
но о пределах возмещениÿ убûтков? Ñтановитсÿ о÷евиднûм, ÷то 
в тексте, о÷евидно, ошибо÷но пропущена ÷астица «не», то есть 
«не подлежат возмещениþ…».

Показателен слу÷ай из судебной практики, свÿзаннûй с 
преодолением сходного слу÷аÿ (пропуск ÷астицû «не») с помо-
щьþ ст. 10 ÃÊ ÐÔ, допущенной в ст. 376 ÃÊ ÐÔ. Òекст ст. 376 
ÃÊ ÐÔ зву÷ит следуþщим образом: «Ãарант отказûвает бенефи-
циару в удовлетворении его требованиÿ, если это требование, 
либо приложеннûе к нему документû не соответствуþт условиÿм 
гарантии, либо представленû гаранту по окон÷ании определен-
ного в гарантии срока. Ãарант должен немедленно уведомить бе-
нефициара об отказе удовлетворить его требование. Если гаран-
ту до удовлетворениÿ требованиÿ бенефициара стало известно, 
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÷то основное обÿзательство, обеспе÷енное банковской гарантией, 
полностьþ или в соответствуþщей ÷асти уже исполнено, прекра-
тилось по инûм основаниÿм, либо недействительно, он должен 
немедленно сообщить об этом бенефициару и принципалу. Полу-
÷енное гарантом после такого уведомлениÿ повторное требование 
бенефициара подлежит удовлетворениþ гарантом». Ñовершенно 
понÿтно, ÷то в тексте допущена опе÷атка и пропущено местои-
мение «не» перед словом «подлежит». Îднако в информационном 
письме Пленума ÂÀÑ от 15.01.98 ¹ 27 дан практи÷еский при-
мер злоупотреблениÿ правом, когда бенефициар по банковской 
гарантии потребовал от гаранта вûплатû суммû по гарантии, 
полу÷ив в то же времÿ оплату товаров от третьего лица. Ñуд рас-
ценил действиÿ бенефициара как злоупотребление правом и на 
основании ст. 10 ÃÊ ÐÔ в иске отказал.

Действительно, формально бенефициар в данном слу÷ае 
опираетсÿ на принадлежащее ему право полу÷ить исполнение 
по банковской гарантии, даже если ему известно об исполне-
нии основного обÿзательства, то есть, основûваÿсь на п. 2 ст. 376 
ÃÊ ÐÔ, действиÿ бенефициара можно признать правомернû-
ми. Îднако такое положение, расценил суд противоре÷ит об-
щим принципам (равенство и справедливость)  гражданского 
законо дательства и прежде всего принципу недопустимости 
злоупотреблениÿ гражданским правом (использование ошибки 
 законодателÿ). Думаетсÿ, ÷то ре÷ь в приведенном примере долж-
на идти не о злоупотреблении правом, а о полном отсутствии 
у бенефициара права требованиÿ, поскольку его возникновение 
обусловлено лишь неплатежом со сторонû покупателÿ товаров. 
Îтсутствие материального права — вот должен бûть «вердикт» 
суда. Применение норм ст. 10 ÃÊ ÐÔ к ошибкам законодателÿ, в 
данном слу÷ае опе÷аткам, на наш взглÿд, неоправданно.

Îшибка применениÿ соединительного «и» соþза может из-
менÿть состав прав и обÿзанностей. Íапример, соþз «и» неверно 
используетсÿ в ст. 59 ÃÊ ÐÔ, соединÿÿ слова «передато÷нûй акт 
и разделительнûй баланс», в то времÿ как должен бûл использо-
ватьсÿ соþз «или», а еще лу÷ше «либо». Это следует из анализа 
предûдущей статьи ÃÊ ÐÔ (ст. 58), где длÿ разнûх слу÷аев реорга-
низации þриди÷еских лиц права и обÿзанности к вновь возник-
шим þриди÷еским лицам переходÿт либо в соответствии с разде-
лительнûм балансом, либо в соответствии с передато÷нûм актом.

П. 1 ст. 1128 ÃÊ ÐÔ, другой пример, установил, ÷то «пра-
ва на денежнûе средства, внесеннûе гражданином во вклад или 
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находÿщиесÿ на лþбом другом с÷ете гражданина в банке, мо-
гут бûть по усмотрениþ гражданина завещанû либо в порÿд-
ке, предусмотренном ст. 1124—1127 настоÿщего Êодекса, либо 
посредством совершениÿ завещательного распорÿжениÿ в пись-
менной форме в том ôилиале банка, в котором находитсÿ этот 
с÷ет. Â отношении средств, находÿщихсÿ на с÷ете, такое завеща-
тельное распорÿжение имеет силу нотариально удостоверенного 
завещаниÿ». Íо с÷ет может бûть открûт не только в филиале, а 
в его отделении или в центральном офисе банка, которûй никак 
не может бûть филиалом. По всей видимости, это всего лишь 
издержки бûтовой лексики законодателÿ.

Пример необоснованного расширениÿ прав в результате про-
пуска слова, можно увидеть в следуþщем тексте. Пункт 2 ст. 1544 
ÃÊ ÐÔ определил, ÷то «лицо, которому в соответствии с п. 1 на-
стоÿщей статьи принадлежит право на технологиþ, обÿзано неза-
медлительно принимать предусмотреннûе законодательством ÐÔ 
мерû длÿ признаниÿ за ним и полу÷ениÿ прав на результатû ин-
теллектуальной деÿтельности, входÿщие в состав единой техно-
логии (подавать заÿвки на вûда÷у патентов, на государственнуþ 
регистрациþ результатов интеллектуальной деÿтельности, вводить 
в отношении соответствуþщей информации режим сохранениÿ 
тайнû, заклþ÷ать договорû об от÷уждении исклþ÷ительнûх прав 
и лицензионнûе договорû с обладателÿми исклþ÷ительнûх прав 
на соответствуþщие результатû интеллектуальной деÿтельности, 
входÿщие в состав единой технологии, и принимать иные меðы), 
если такие мерû не бûли принÿтû до или в процессе созданиÿ 
техно логии». Â тексте нормû ошибо÷но вместо словосо÷етаниÿ 
«инûе подобнûе мерû» указана «инûе мерû», ÷то существенно рас-
ширÿет список полномо÷ий до неопределеннûх размеров и может 
привести в коне÷ном итоге к злоупотреблениþ правами (мерами).

Подводÿ общий итог, определим, ÷то результатом уÿснениÿ 
лексико-граммати÷еского смûсла законодательной нормû долж-
но бûть распознавание правовой нормû — предписаниÿ, опреде-
лÿþщего содержание, элементû и (или) условиÿ возникновениÿ, 
изменениÿ или прекращениÿ гражданских прав и обÿзанностей. 
Ëексико-граммати÷еские ошибки при составлении текста нормû 
могут существенно искажать смûсл нормû, делать ее неопреде-
ленной и, следовательно, служить исто÷никами (средством) длÿ 
злоупотреблений правами.
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2. Êонтекстуальные ошибки (ошибки мысли)

Îкружаþщий норму права контекст покоитсÿ в двух пло-
скостÿх — в ближайших нормах права либо в конкретном право-
отношении, где проÿвлÿетсÿ эффективность, либо вûÿвлÿþтсÿ 
недостатки, ошибки регулируþщего правила. Ê основнûм при-
÷инам поÿвлениÿ контекстнûх пороков норм можно отнести не-
совершенство правотвор÷еского процесса, ошибки þриди÷еской 
техники, нето÷нûе формулировки правовûх предписаний, поли-
семиÿ слов и терминов, нали÷ие пробелов в праве, структурнаÿ 
неупорÿдо÷енность правового материала и др. Êонтекстуальнûе 
ошибки в отли÷ие от лексико-граммати÷еских по-своему харак-
теру ÷аще всего ÿвлÿþтсÿ ошибками мûсли законодателÿ и не 
виднû при первом про÷тении. Âûÿвить их можно только при ло-
ги÷еском анализе текста нормû и сопоставлениÿ ее с другими 
нормами или общим смûслом права или с конкретной цельþ ее 
регулированиÿ.

Èстинное содержание норм с ошибками мûсли законодате-
лÿ устанавливаетсÿ ÷ерез официальнûе толкованиÿ (разъÿснениÿ 
судов), ÷ерез практику применениÿ, ÷ерез действуþщуþ доктрину 
по спорному вопросу, а также ÷ерез функциональное назна÷ение 
и характер норм в системе гражданского права. Â гражданском 
праве контекстуальнûе ошибки, допущеннûе законодателем, с 
то÷ки зрениÿ злоупотреблениÿ гражданскими правами можно 
разделить на следуþщие видû: а) логи÷еские ошибки; б) ошиб-
ки предмета регулированиÿ; в) ошибки способа регулированиÿ; 
г) ошибки в установлении объема регулированиÿ; д) ошибки в 
со÷етании публи÷нûх и ÷астнûх интересов.

Ëоги÷еские ошибки внутри определенного правового кон-
текста ÿвлÿþтсÿ факти÷ески лингвисти÷ескими ошибками мûс-
ли законодателÿ, порождаþщим двусмûсленность, конфлик-
тû, противоре÷иÿ и другие столкновениÿ смûслов. Ëоги÷еские 
ошибки виднû, если законодатель хотел в норме права отразить 
одну мûсль, но в письменном тексте полу÷ил иной результат, 
которûй им в принципе и не мûслилсÿ. Ñт. 12 ÔЗ ÐÔ «Î несо-
стоÿтельности (банкротстве)», в редакции от 01.12.07 г. напри-
мер, определÿет, ÷то «организациÿ и проведениÿ собраниÿ кре-
диторов осуществлÿетсÿ арбитражнûм управлÿþщим». Ñобрание 
назна÷аетсÿ арбитражнûм управлÿþщим на пристани, на борту 
прогуло÷ного парохода. Заблаговременно погрузив лоÿльнûх кре-
диторов, пароход от÷аливает от пристани, блокируÿ тем самûм 
возможность у÷астиÿ в нем оставшихсÿ, неугоднûх кредиторов.
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Ðÿд контекстуальнûх ошибок могут проÿвлÿтьсÿ в пределах 
одного обÿзательственного режима. Íапример, п. 3 ст. 972 ÃÊ ÐÔ 
предусматривает, ÷то «повереннûй, действуþщий в ка÷естве ком-
мер÷еского представителÿ (п. 1 ст. 184), вправе в соответствии со 
ст. 359 настоÿщего Êодекса удерживать находÿщиесÿ у него вещи, 
которûе подлежат переда÷е доверителþ, в обеспе÷ение своих тре-
бований по договору пору÷ениÿ». Это право конфликтует с его 
противоположной обÿзанностьþ в ст. 974 ÃÊ ÐÔ, где повереннûй 
обÿзан передавать доверителþ без пðомедления все полу÷енное по 
сделкам, совершеннûм во исполнение пору÷ениÿ. При÷ем эта 
обÿзанность не зависит от вûплатû вознаграждениÿ.

Èтак, лþбой правовой контекст, состоит из набора опреде-
ленно вûстроеннûх элементов: прав и обÿзанностей, условий их 
возникновениÿ, изменениÿ и прекращениÿ, из порÿдков и спосо-
бов их осуществлениÿ (исполнениÿ) и т. п. Âсе они должнû бûть 
под÷иненû общему смûслу избранного длÿ анализа текста, не про-
тиворе÷ить друг другу и в своей целостности вûражать закон÷ен-
нуþ здравуþ мûсль законодателÿ. Íесоблþдение этого правила 
приводит к ситуации правовой неопределенности и, следователь-
но, создает возможности (средства) длÿ злоупотреблений правами.

Îшибка предмета регулированиÿ возникает там, где поÿвлÿ-
þтсÿ «нероднûе», но тождественнûе по некоторûм признакам от-
ношениÿ: обÿзательственнûе, административнûе, налоговûе про-
цессуальнûе и т. п. (например, ст. 1302 ÃÊ ÐÔ «Îбеспе÷ение иска 
по делам о нарушении авторских прав»). Îшибки предмета регу-
лированиÿ проÿвлÿþтсÿ и при толковании устаревших норм, где 
нужно у÷итûвать, к примеру, мотивû, вûзвавшие их к жизни, их 
адекватность и способность регулировать современнûе отношениÿ.

Îшибку предмета регулированиÿ отношений, на наш взглÿд, 
можно увидеть на следуþщем актуальном примере. Êрайне спор-
нûй п. 2 ст. 551 ÃÊ ÐÔ, установил: «Èсполнение договора продажи 
недвижимости сторонами до государственной регистрации пере-
хода права собственности не ÿвлÿетсÿ основанием длÿ изменениÿ 
их отношений с тðетьими лицами». Â þриди÷еской литературе 
приводитсÿ мнение, ÷то «третьими лицами» могут бûть только 
кредиторû, залогодержатели и инûе заинтересованнûе лица, на-
ходÿщиесÿ в правовой свÿзи с продавцом. Действительно покупа-
тель, поскольку не приобрел титул собственника, до регистрации 
права не имеет никаких отношений с третьими лицами по пово-
ду продаваемого имущества. Поэтому бûло бû удобнее в данном 
слу÷ае использовать норму аналоги÷нуþ ст. 613 ÃÊ ÐÔ о том, ÷то 
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переда÷а имущества в аренду не ÿвлÿетсÿ основанием длÿ пре-
кращениÿ или изменениÿ прав третьих лиц на это имущество, то 
есть в нашем контексте: «переда÷а недвижимого имущества по до-
говору купли-продажи до государственной регистрации перехода 
права собственности не ÿвлÿетсÿ основанием длÿ прекращениÿ 
или изменениÿ прав третьих лиц на это имущество». Ìожно пред-
положить, ÷то в п. 2 ст. 551 ÃÊ ÐÔ ре÷ь идет о запрете на изме-
нение отношений между собственником, передавшим покупателþ 
недвижимое имущество, и несобственниками этого имущества, 
то есть лицами, противостоÿщему собственнику? Òогда понÿтна 
цель законодателÿ — не допустить втори÷ной продажи продавцом 
недвижимого имущества и не допустить продажу имущества по-
купателем без зарегистрированнûх прав. Îднако такое толкование 
входит в конфликт со «неотъемлемûм» правом собственности — 
от÷уждать имущество лþбому лицу до тех пор, пока формально за 
продавцом зарегистрировано право собственности 193.

Îшибка способа регулированиÿ проÿвлÿетсÿ в неверно из-
браннûх þриди÷еских приемах гражданско-правового регулиро-
ваниÿ. Подобнûе ошибки возникаþт вследствие использованиÿ 
законодателем неоправданнûх преимуществ, льгот, бесполезнûх 
презумпций, сомнительнûх фикций, ссûлок, оговорок, оцено÷-
нûх понÿтий и т. п. Èз них самûми потенциальнûми в смûсле 
злоупотреблениÿ правами ÿвлÿþтсÿ оговорки типа «если иное не 
вûтекает из характера товара или существа обÿзательства» (ст. 475 
ÃÊ ÐÔ), или «если иное не противоре÷ит …особенностÿм пред-
мета возмездного оказаниÿ услуг» (ст. 783 ÃÊ ÐÔ), либо «если 
иное не предусмотрено законом» и т. д.

Òак, согласно абз. 4 ст. 684 ÃÊ ÐÔ «если наймодатель отка-
залсÿ от продлениÿ договора в свÿзи с решением не сдавать поме-
щение внаем, но в те÷ение года со днÿ исте÷ениÿ срока договора с 
нанимателем заклþ÷ил договор найма жилого помещениÿ с дру-
гим лицом, наниматель вправе требовать признаниÿ такого догово-
ра недействительнûм и (или) возмещениÿ убûтков, при÷иненнûх 
отказом возобновить с ним договор». Ëоги÷но возникает вопрос: 
÷то дает нанимателþ признание нового договора недействитель-
нûм? Ðеституциþ он требовать не вправе (поскольку не ÿвлÿетсÿ 
стороной в договоре). Âозмещение убûтков за переезд врÿд ли его 

193 П. 14, 15. Постановление Пленума ÂÀÑ ÐÔ от 25 февралÿ 1998 г. 
¹ 8 «Î некоторûх вопросах практики разрешениÿ споров, свÿзаннûх с за-
щитой права собственности и других вещнûх прав» // ÑПÑ «Êонсультант-
Плþс» (дата обращениÿ: 01.10.2011).
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удовлетворÿт. По всей видимости, законодатель ошибсÿ в способе 
регулированиÿ отношений. Если и нужно бûло вести ре÷ь о вос-
становлении прав нанимателÿ, то необходимо бûло предоставить 
ему право перевода на себÿ прав и обÿзанностей по новому догово-
ру найма; если предоставлÿетсÿ право на возмещение убûтков, то 
должнû бûть предусмотрено и право на возмещение убûтков «на 
разницу» превûшениÿ стоимости платû за жилье в новом жилище 
по сравнениþ со старûм, а не только транспортнûе и погрузо÷но-
разгрузо÷нûе работû, свÿзаннûе с переездом.

Îшибка в установлении объема регулированиÿ заклþ÷аетсÿ в 
неоправданном наделении (либо ненаделении) субъектов граждан-
ского права определеннûми правами или обÿзанностÿми, в резуль-
тате которого происходит дисбаланс имущественного положениÿ 
сторон. Ðавенство в гражданском праве подразумевает прежде всего 
индивидуальнûй вûбор адекватного правового режима к разнûм 
субъектам права в зависимости от их бûтового либо экономи÷е-
ского положениÿ. Îшибки в создании гибкой сбалансированной 
системû регулированиÿ неминуемо отражаþтсÿ на соотношении 
корреспондируþщих прав и обÿзанностей, ÷то определÿет возмож-
ность длÿ злоупотребительного использованиÿ образовавшегосÿ 
«перекоса». Òакие «перекосû» эффективно устранÿþтсÿ принÿтием 
специальнûх законов (например, ÔЗ «Î защите прав потребите-
лей», ÔЗ «Î защите конкуренции»). Íо в рÿде слу÷аев проблемû 
«слабой» сторонû в правоотношениÿх так и не решаþтсÿ.

Òак, например, последний абзац п. 1 ст. 1024 ÃÊ ÐÔ уста-
нав ливает, ÷то «договор доверительного управлениÿ имущест-
вом прекращаетсÿ вследствие: смерти гражданина, ÿвлÿþщегосÿ 
вûгодо приобретателем, или ликвидации þриди÷еского лица — 
вûгодо приобретателÿ, если договором не предусмотрено иное; смер-
ти гражданина, ÿвлÿþщегосÿ доверительнûм управлÿþщим, призна-
ниÿ его недееспособнûм, ограни÷енно дееспособнûм или безвестно 
отсутствуþщим, а также признаниÿ индивидуального предприни-
мателÿ несостоÿтельнûм (банкротом); признаниÿ несостоÿтельнûм 
(банкротом) гражданина-предпринимателÿ, ÿвлÿþщегосÿ у÷реди-
телем управлениÿ». По смûслу правового режима доверительного 
управлениÿ имуществом договор должен прекращаетсÿ не только с 
банкротством гражданина-предпринимателÿ, ÿвлÿþщеþсÿ у÷реди-
телем управлениÿ, но и при банкротстве þриди÷еского лица — у÷-
редителÿ правлениÿ, поскольку это прÿмо следует из п. 2 ст. 1018 
ÃÊ ÐÔ. Êроме того, договор доверительного управлениÿ прекраща-
етсÿ не только банкротством индивидуального предпринимателÿ, 
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ÿвлÿþщегосÿ доверительнûм управлÿþщим, но и банкротством 
þриди÷еского лица, которое в силу ст. 1015 ÃÊ ÐÔ так же может 
бûть доверительнûм управлÿþщим. Îтсþда о÷ень бûстро развива-
þтсÿ разли÷нûе злоупотребительнûе схемû, свÿзаннûе с переда÷ей 
«горÿщего» имущества в доверительное управление и последуþщаÿ 
его защита от правомернûх требований кредиторов со злоупотреби-
тельнûми ссûлками на п. 2. ст. 1018 и п. 1 ст. 1024 ÃÊ.

Íарушение баланса публи÷нûх и ÷астнûх интересов проÿвлÿ-
етсÿ в сфере столкновениÿ ÷астно-правовûх и публи÷нûх (государ-
ственнûх) интересов. Òак специальному государственному регули-
рованиþ подвергаþтсÿ правила об обÿзательной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, которое направлено на 
стабилизациþ, повûшение эффективности, прозра÷ности имуще-
ственного оборота. Íо эти же правила используþтсÿ и длÿ схем 
незаконного завладениÿ ÷ужим имуществом с последуþщей зло-
употребительной ссûлкой на нормû подобнûе п. 1 ст. 2 ÔЗ «Î госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним», декларируþщей, ÷то «государственнаÿ регистрациÿ ÿвлÿет-
сÿ единственнûм доказательством существованиÿ зарегистрирован-
ного права. Зарегистрированное право на недвижимое имущество 
может бûть оспорено только в судебном порÿдке».

Íарушение баланса ÷астнûх и публи÷нûх интересов не-
редко возникает вследствие несовершенства публи÷нûх норм гра-
жданского права. Òак ст. 65 Земельного кодекса ÐÔ гласит: «Èс-
пользование земли в ÐÔ ÿвлÿетсÿ платнûм. Ôормами платû за 
использование земли ÿвлÿþтсÿ земельнûй налог (до введениÿ в 
действие налога на недвижимость) и аренднаÿ плата». При этом, 
механизм уплатû (взûсканиÿ) платежей за пользование земельнûх 
у÷астков «по факту», то есть без договора арендû, нормой закона 
не предусмотрен. Президиум ÂÀÑ ÐÔ, отменÿÿ по одному из дел 
решениÿ судов указал, ÷то «согласно ст. 65 Земельного кодекса ÐÔ 
использование земли в ÐÔ ÿвлÿетсÿ платнûм. Ñуд, исследовав в 
совокупности обстоÿтельств по делу подтвердил, ÷то общество не-
основательно сберегло денежнûе средства, подлежащие уплате за 
пользование земельнûм у÷астком, и в силу ст. 1102 Ãражданско-
го кодекса ÐÔ у него возникла обÿзанность возвратить неоснова-
тельное обогащение» 194. Îтсутствие регистрации договора  арендû 
земельного у÷астка вследствие бездействиÿ ответ÷ика, а зна÷ит 

194 Ñм.: Постановление Президиума Âûсшего арбитражного суда ÐÔ 
¹ 15057/07 от 18 марта 2008 г. // ÑПÑ «Ãарант» (дата обращениÿ: 01.10.2011).
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и заклþ÷енности договора арендû и обÿзанности по внесениþ 
аренднûх платежей, тем не менее, не может служить основани-
ем длÿ невнесениÿ законнûх платежей. Пользование государст-
веннûм имуществом должно бûть платнûм и эта плата в «обход» 
злоупотребительного бездействиÿ взûскиваетсÿ с помощьþ норм о 
неосновательном обогащении, а также ст. 10 ÃÊ ÐÔ.

Êонтекстуальнûе ошибки представлÿþт собой нарушение 
логи÷еских или системнûх свÿзей (соединений) внутри одной 
нормû права либо внутри определенной правовой конструкции 
(группû норм). Ëоги÷еское отношение между нормами граждан-
ского права как внутри одной статьи закона так и внутри одной 
правовой конструкции разли÷но, поскольку одна норма может 
ограни÷ивать другуþ, либо дополнÿть, распространÿть, уто÷-
нÿть, обосновûвать, или в конце концов противоре÷ить. Эти же 
отношениÿ присутствуþт и внутри группû норм, объединеннûх 
в параграфû, главû, разделû, законû. Поэтому место нормû не 
только в группе норм, но и вообще в системе законодательства 
также отражаетсÿ на ее зна÷ении. Зна÷ение нормû определÿетсÿ 
и цельþ, ради достижениÿ, которой установлена норма. Îтсþда 
делаем вûвод, ÷то законодатель, формулируÿ норму гражданского 
права должен: а) позаботитьсÿ о то÷ном зна÷ении используемûх 
слов и терминов; б) предусмотреть и устранить все внутренние и 
внешние противоре÷иÿ смûслов; в) предусмотреть возможность 
логи÷еского развитиÿ норм на тот слу÷ай, если поÿвÿтсÿ не-
стандартнûе ситуации, подлежащие правовому регулированиþ. 
Íесоблþдение этих правил при формулировании нормû права 
может привести к контекстуальнûм «пробоÿм» мûсли, а следом 
и к недобросовестному использованиþ смûсловûх недостатков в 
злоупотребительнûх целÿх.

Глава 7. Некоторые гражданско-правовые причины 
конфликтогенности сферы оказания 

культурно-зрелищных услуг в России (М.В. Севостьянов)

Âследствие сокращениÿ государственного у÷астиÿ в поддер-
жке оте÷ественной культурû, уменьшаетсÿ ее влиÿние на россий-
ское общество, на формирование позитивнûх установок и цен-
ностнûх ориентаций граждан.
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Â условиÿх рûно÷нûх отношений и демократизации обще-
ства накопленнûй потенциал культурû требует преобразований. 
Íарÿду с нали÷ием социальнûх, экономи÷еских и психологи÷е-
ских предпосûлок таких преобразований следует отметить и ÿв-
нûй негативнûй момент — правовой вакуум некоторûх направ-
лений сферû культурû.

Îбщественнûе отношениÿ, складûваþщиесÿ по поводу ока-
заниÿ услуг в этой сфере, ÿвлÿþтсÿ весьма разнообразнûми и ох-
ватûваþт разли÷нûе сторонû культурной деÿтельности. Îднако 
приоритетной зада÷ей, на наш взглÿд, ÿвлÿетсÿ формированиÿ 
правовûх средств регулированиÿ оказаниÿ именно культурно- 
зрелищнûх услуг, как наиболее динами÷ного направлениÿ в 
сфере культурû. Â настоÿщее времÿ оно наиболее интегрировано 
в рûно÷нуþ систему странû и строитсÿ в основном не на базе 
бþджетного финансированиÿ, а на принципах возмездности, 
÷то свидетельствует о необходимости детальной правовой регла-
ментации такой деÿтельности, в первуþ о÷ередь, с цельþ преду-
преждениÿ и урегулированиÿ конфликтов, могущих возникнуть 
между у÷астниками даннûх отношений.

ÃÊ ÐÔ не регулирует в индивидуальном порÿдке договор 
оказаниÿ культурно-зрелищнûх услуг. Более того, невозможно 
вообще найти какой либо нормативно-правовой акт, посвÿщен-
нûй этим услугам. Èсклþ÷ением ÿвлÿетсÿ только показ кино-
видео фильмов, которûй, на наш взглÿд, ÿвлÿетсÿ разновидностьþ 
культурно-зрелищнûх мероприÿтий и урегулирован Правилами 
по киновидеообслуживаниþ населениÿ. Ñторонам, в соответст-
вии с п. 2 ст. 421 ÃÊ ÐÔ, предоставлена возможность заклþ÷ить 
договор, как предусмотреннûй, так и не предусмотреннûй зако-
ном или инûми правовûми актами, то есть они вправе опреде-
лить условиÿ по своему усмотрениþ. Îднако непроработаннûе в 
законе договорнûе конструкции неизбежно имеþт свои минусû. 
Âо-первûх, как правило, такие договорû не свободнû от пробелов, 
которûе затруднительно восполнить и самим контрагентам в про-
цессе исполнениÿ обÿзательств и суду при рассмотрении споров 
между ними. Âо-вторûх, активнаÿ сторона по договору, не урегу-
лированному в законе, занимает более сильнуþ позициþ по отно-
шениþ к стороне пассивной, поскольку длÿ первой этот договор 
один из многих аналоги÷нûх, ÷его нельзÿ сказать о ее контраген-
те. Â подобной ситуации у государства возникаþт затруднениÿ при 
осуществлении функции организатора оборота и невозможность 
гарантировать потребителÿм защиту от монопольнûх тенденций 
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их контрагентов. Поэтому нарÿду с урегулированием общих по-
ложений договора всегда существовала необходимость в опреде-
ленном наборе конкретнûх конструкций, опосредуþщих наиболее 
устой÷ивûе отношениÿ гражданского оборота.

Òаким образом исследуемûй вид услуг не полу÷ил должного 
специального вниманиÿ законодателÿ и при этом подпадает под 
категориþ возмезднûе услуги, ÷то позволÿет применÿть к ним 
положениÿ гл. 39 ÃÊ ÐÔ, котораÿ содержит всего пÿть статей 
(ст. 779—783 ÃÊ ÐÔ). Ì.È. Брагинский справедливо заме÷ает, ÷то 
коли÷ество специального материала Â ÃÊ ÐÔ не соответствует 
зна÷имости договоров на возмездное оказание услуг 195.

Ñт. 780 ÃÊ ÐÔ «Èсполнение договора возмездного оказаниÿ 
услуг», касаетсÿ только вопроса ли÷ного оказаниÿ услуги исполни-
телем. «Если иное не предусмотрено договором возмездного ока-
заниÿ услуг, исполнитель обÿзан оказать услуги ли÷но». Представ-
лÿетсÿ ÷то название данной статьи шире ее содержаниÿ, поскольку 
ли÷ное оказание услуги это только один из элементов надлежаще-
го исполнениÿ. Êогда договор возмездного оказаниÿ, например, 
концертнûх услуг заклþ÷аетсÿ между непосредственнûм испол-
нителем (артистом, твор÷еским коллективом или их представи-
телем) и его контрагентом — посредником-организатором, то их 
отношениÿ укладûваþтсÿ в рамки ст. 780 ÃÊ ÐÔ. Èной слу÷ай — 
когда заказ÷иком услуг вûступает зритель, заклþ÷ивший договор 
с организатором концерта. Ôормой договора возмездного оказаниÿ 
концертнûх услуг со зрителем ÿвлÿетсÿ входной билет, в котором 
может бûть прÿмо и не указано кто ÿвлÿетсÿ исполнителем концер-
тной программû. Â этом слу÷ае, в соответствии со ст. 780 ÃÊ ÐÔ, 
услугу должен оказûвать (то есть петь песни) посредник-органи-
затор, ÷то противоре÷ит интересам зрителÿ. Даннаÿ особенность 
исследуемûх услуг должна найти отражение в соответствуþщих 
Правилах, которûе необходимо принÿть на уровне Правительст-
ва ÐÔ. Ñоответственно ст. 780 ÃÊ ÐÔ должна бûть изложена в 
следуþщей редакции: «Если иное не предусмотрено специальнûм 
нормативно-правовûм актом или договором возмездного оказаниÿ 
услуг, исполнитель обÿзан оказать услуги ли÷но».

Ñт. 781 и 782 опосредуþт соответственно вопросû опла-
тû услуг и одностороннего отказа от исполнениÿ договора воз-
мездного оказаниÿ услуг. Заказ÷ик, в соответствии с п. 1 ст. 781 

195 Брагинский Ì. È. Âозмездное оказание услуг // Законодательство и 
экономика. 1997. ¹ 17—18. Ñ. 42.
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ÃÊ ÐÔ, обÿзан оплатить оказаннûе ему услуги в сроки и в по-
рÿдке, которûе указанû в договоре возмездного оказаниÿ услуг. 
По нашему мнениþ, вопрос о сроках и порÿдке оплатû иссле-
дуемûх услуг должен бûть императивно урегулирован в Прави-
лах оказаниÿ культурно-зрелищнûх услуг и отражать ту мûсль, 
÷то окон÷ательнûе рас÷етû за услуги между непосредственнûм 
исполнителем (артистом) и заказ÷иком, заказûваþщим услуги в 
интересах зрителей, осуществлÿþтсÿ после надлежащего испол-
нениÿ артистом своих обÿзанностей по договору. Ñделать это сле-
дует потому, ÷то порой, заблаговременно вûпла÷еннûй гонорар 
артисту, создает сложности в возврате зрителÿм сумм потра÷ен-
нûх на билетû в слу÷ае срûва мероприÿтиÿ или ненадлежащим 
образом исполненнûх артистом обÿзанностей. Ñоответственно 
п. 1 ст. 781 ÃÊ ÐÔ должен бûть дополнен: «Заказ÷ик обÿзан опла-
тить оказаннûе ему услуги в сроки и в порÿдке, которûе указанû 
в договоре возмездного оказаниÿ услуг, если иное не предусмо-
трено специальнûм нормативно-правовûм актом».

Îбращает на себÿ внимание и ст. 782 ÃÊ ÐÔ «Îдносторон-
ний отказ от исполнениÿ договора возмездного оказаниÿ услуг», 
в которой по существу закреплен отказ от принципа реального 
исполнениÿ обÿзательства по оказаниþ услуги. Что касаетсÿ за-
каз÷ика, то его право отказа от договора в одностороннем по-
рÿдке не вûзûвает сомнениÿ. Предоставленнаÿ ему возможность 
отказатьсÿ от услуги ÿвлÿетсÿ справедливой и обоснованной, 
поскольку она способствует возможности реализации абсолþт-
ного права гражданина на образование, отдûх и свободное по 
своему усмотрениþ распорÿжение указаннûми им благами. Пре-
доставление же исполнителþ права на односторонний отказ от 
исполнениÿ договора оказаниÿ услуг ÿвлÿетсÿ неоправданнûм и 
концептуально невернûм по нескольким при÷инам. Âо-первûх, 
договор оказаниÿ платнûх услуг — это в подавлÿþщем большин-
стве публи÷нûй договор, на которûй распространÿетсÿ законо-
дательство о защите прав потребителей, в свÿзи с ÷ем, как спра-
ведливо отме÷аþт некоторûе авторû, право на отказ исполнителÿ 
договора лишает смûсла, поскольку «исполнитель, отказавшийсÿ 
от оказаниÿ услуги, по требованиþ заказ÷ика обÿзан тут же вновь 
заклþ÷ить договор». Âо-вторûх, закрепленное в законе безуслов-
ное право исполнителÿ на односторонний отказ от исполнениÿ 
услуги ÿвлÿетсÿ крайне несвоевременнûм в условиÿх недоста-
то÷но сформировавшегосÿ рûнка услуг с у÷етом того, ÷то мно-
гие из такого рода услуг продолжаþт оставатьсÿ уникальнûми 
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(например, в области медицинû), и отказ от их предоставлениÿ 
может существенно нарушить интересû заказ÷ика 196. Полагаем, 
÷то норма должна носить диспозитивнûй характер и бûть сфор-
мулирована следуþщим образом: «Èсполнитель вправе отказать-
сÿ от исполнениÿ договора возмездного оказаниÿ услуг лишь при 
условии полного возмещениÿ заказ÷ику убûтков, если иное не 
установлено законом или инûм нормативно-правовûм актом».

Договор оказаниÿ культурно-зрелищнûх услуг регулируетсÿ 
также гл. 9 ÃÊ ÐÔ «Ñделки», подразделом 1 «Îбщие положениÿ 
об обÿзательствах» и подразделом 2 «Îбщие положениÿ о дого-
воре» раздела III ÃÊ ÐÔ. Ãражданско-правовûе нормû, посвÿ-
щеннûе возмезднûм услугам в целом, содержатсÿ в Законе ÐÔ 
«Î защите прав потребителей» и утвержденнûх Постановлением 
Правительства, в соответствии с этим законом, Правилах бûто-
вого обслуживаниÿ населениÿ.

Àнализируÿ текст ст. 779 ÃÊ ÐÔ, можно сделать вûвод, ÷то 
ко всем видам договора возмездного оказаниÿ услуг применÿþтсÿ, 
прежде всего, правила данной статьи. Íарÿду с этим каждûй из них 
в той или иной степени полу÷ил закрепление и в соответствуþщих 
законах, а также инûх специальнûх нормативнûх актах. Îднако 
в целÿх правового регулированиÿ культурно-зрелищнûх услуг не 
принÿто ни Законов, ни Óказов Президента ÐÔ, ни Постановлений 
Правительства, утверждаþщих соответствуþщие Правила.

Длÿ снижениÿ уровнÿ конфликтогенности указанной сферû 
и предупреждениÿ злоупотреблений в отношении потребителей 
культурно-зрелищнûх услуг необходимо специальное правовое 
регулирование, у÷итûваþщее особенности данного вида деÿтель-
ности, например, Правила оказаниÿ культурно-зрелищнûх услуг.

Ñ этой цельþ, прежде всего, необходимо определить специ-
фи÷еские признаки культурно-зрелищнûх услуг, ÷ему не уделено 
вниманиÿ в þриди÷еской литературе. Íа наш взглÿд, при нали-
÷ии всех основнûх признаков услуг, даннаÿ сфера, безусловно, 
обладает и специальнûми.

1. Ãлавнûй из них это, как правило, твор÷еский характер 
деÿтельности исполнителÿ. (За исклþ÷ением кинопоказа и вû-
ставок, где деÿтельность исполнителÿ носит организационно-
техни÷еский характер). Приобщение зрителей к произведениÿм 
культурû и искусства в процессе оказаниÿ культурно-зрелищнûх 

196 Ñм.: Шев÷ук Ñ. Ñ. Правовое регулирование оказаниÿ медицинских 
услуг: проблемû совершенствованиÿ // ÆÐП. 2001. ¹ 2. Ñ. 37—39.
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услуг в большинстве слу÷аев происходит посредством твор÷еской 
деÿтельности исполнителÿ. Â то же времÿ концертнûе услуги 
оказûваþтсÿ исклþ÷ительно твор÷ескими усилиÿми артистов.

2. Ñледуþщий отли÷ительнûй признак, рассматриваемûх 
услуг, вûтекаþщий из твор÷еского характера деÿтельности ис-
полнителÿ, «заклþ÷аетсÿ в уникальности, едини÷ности форм со-
зданиÿ или воспроизведениÿ услуг культурû, расс÷итаннûх на их 
массовое потребление (театральнûй спектакль, концерт)» 197.

3. Даннûе услуги призванû воздействовать на внутренний 
мир, на душу потребителÿ, удовлетворÿÿ его культурнûе, духов-
нûе потребности.

4. Êультурно-зрелищнûе услуги расс÷итанû на массо-
вость потребителÿ. Êоли÷ество зрителей может бûть ограни÷е-
но размерами, например, стадиона или концертного зала, а если 
культурно- зрелищное мероприÿтие проводитсÿ вне рамок таких 
объектов, то коли÷ество потребителей услуги может достигать 
немûслимûх масштабов. È в свÿзи с этим зрителей может бûть и 
сотни и тûсÿ÷и и десÿтки тûсÿ÷. Íи один из известнûх ÃÊ ÐÔ 
видов услуг не знает такой единовременной массовости потреби-
телей. Ñоответственно неоспорима вûсокаÿ социальнаÿ зна÷и-
мость культурно-зрелищнûх услуг.

Íеобходимо отметить, ÷то исследуемûе отношениÿ офор-
млÿþтсÿ договором, которûй может носить совершенно разнûе 
названиÿ. Íа практике, с у÷етом разновидностей культурно- 
зрелищнûх услуг, его назûваþт концертнûм договором, догово-
ром на организациþ концертного вûступлениÿ, цирковûм дого-
вором, договором возмездного оказаниÿ услуг, договором подрÿда 
и т. д. Здесь, как правило, содержатсÿ условиÿ о предмете догово-
ра, времени и месте проведениÿ мероприÿтиÿ, цене договора, спо-
собе оплатû, а также, о правах, обÿзанностÿх и ответственности 
сторон. Íеизменнûм ÿвлÿетсÿ то, ÷то такой договор в отношении 
концертнûх услуг всегда содержит приложение, ÿвлÿþщеесÿ его 
неотъемлемой ÷астьþ, которое отражает требованиÿ артиста. Это 
приложение носит название «райдер» 198.

Ñ÷итаем возможнûм дать следуþщее определение данному 
термину. «Ðайдер» — это пере÷ень требований исполнителÿ (в том 
÷исле гастролируþщего) к принимаþщей стороне (заказ÷ику 

197 Ìеркушев Ë. À. Ðûнок услуг в сфере культурû // Òерриториÿ и об-
щество. Пермь, 1992. Ñ. 29.

198 Запросû звезд в провинции. URL: http://riderszvezd.narod.ru/stat4.html 
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концертнûх услуг), состоÿщий из техни÷еской и бûтовой ÷астей. 
Â слу÷ае принÿтиÿ заказ÷иком данного пере÷нÿ все его пунктû 
становÿтсÿ существеннûми условиÿми договора возмездного ока-
заниÿ концертнûх услуг. Бûтоваÿ ÷асть не касаетсÿ непосред-
ственно концертнûх услуг, но имеет сопутствуþщий характер и 
подразумевает требованиÿ к транспорту, встре÷е и проводам ар-
тиста, проживаниþ в гостинице, оборудованиþ гримерок и пр. 
Òехни÷ескаÿ же ÷асть предусматривает необходимуþ аппарату-
ру, а соответственно отражаетсÿ на ка÷естве концертнûх услуг. 
Подписûваÿ такой контракт, принимаþщаÿ сторона обÿзуетсÿ не 
только оплатить гонорар за вûступление, но и удовлетворить все 
капризû звездû, подробно описаннûе в райдере.

Â каждом райдере указано: «Íесоблþдение хотÿ бû одного 
пункта вле÷ет за собой задержку, а в некоторûх слу÷аÿх и пол-
нуþ отмену концерта. При этом залог не возвращаетсÿ!» 199.

Ê существеннûм условиÿм договора возмездного оказаниÿ 
культурно-зрелищнûх услуг, кроме предмета, ÿвлÿþщегосÿ та-
ковûм в силу п. 1 ст. 432 ÃÊ ÐÔ, на наш взглÿд, необходимо 
также отнести условиÿ о цене, сроке, месте, а в слу÷ае, например, 
с концертнûми услугами, когда к договору прилагаетсÿ райдер, 
то и все его пунктû, поскольку во всех без исклþ÷ениÿ слу÷аÿх 
в данном документе прÿмо указûваетсÿ ÷то все его требованиÿ 
обÿзательнû длÿ исполнениÿ. Â противном слу÷ае артист остав-
лÿет за собой право отказатьсÿ от вûступлениÿ.

Â Правилах оказаниÿ культурно-зрелищнûх услуг следова-
ло бû отразить основнûе разновидности договора в этой сфере, с 
у÷етом субъектного состава.

Íа наш взглÿд, данное соглашение может заклþ÷атьсÿ между:
 � непосредственнûм исполнителем (например, артистом) и 
непосредственнûм потребителем (зрителем), удовлетворÿ-
þщим собственнûе культурнûе потребности;
 � непосредственнûм исполнителем (артистом) и посредником- 
организатором, которûй затем либо продаст билетû зри-
телÿм с цельþ извле÷ениÿ прибûли (договор в интересах 
третьих лиц), либо длÿ зрителей мероприÿтие будет бес-
платнûм (договор об исполнении третьим лицам);
 � посредником-организатором и непосредственнûм потре-
бителем (зрителем).

199 Ãастрольнûе капризû звезд шоу-бизнеса. URL: http://donetsk.dn.ua 
/news/musik/news11.html
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Â правоотношениÿх контрагентов по договору возмездного 
оказаниÿ культурно-зрелищнûх услуг могут иметь место убûтки 
(как реальнûй ущерб, так и упущеннаÿ вûгода). Íапример, если 
артист не приехал на вûступление, то его организатор терÿет те 
суммû, которûе он бû полу÷ил от продажи билетов зрителÿм 
(упущеннаÿ вûгода), а также упла÷енное за аренду зала и дру-
гие организационнûе вопросû (реальнûй ущерб). Èли же посред-
ник-организатор не исполнил свои обÿзанности и не подготовил 
надлежащим образом мероприÿтие из-за ÷его оно бûло сорвано, а 
приехавший артист не смог вûйти на сцену и соответственно не 
полу÷ил гонорар. Â этом слу÷ае тоже имеет место упущеннаÿ вûго-
да. Должник обÿзан возместить убûтки, которûе бûли при÷иненû 
неисполнением, а также ненадлежащим исполнением обÿзатель-
ства (п. 1 ст. 393 ÃÊ ÐÔ). Приведем некоторûе примерû ненад-
лежащего исполнениÿ обÿзанностей контрагентами по договору. 
Íапример, артист вместо заÿвленного продолжительного концерта 
исполнил всего несколько песен. Íа практике такое встре÷аетсÿ, 
когда вûступление звездû эстрадû должно проходить два ÷аса, а 
закан÷иваетсÿ зна÷ительно раньше. Èли же артист вûходит на 
вûступление в состоÿнии алкогольного опьÿнениÿ, ÷то также 
препÿтствует надлежащему исполнениþ концертной программû. 
Бûваþт слу÷аи, когда гонораром артиста ÿвлÿетсÿ процент от сто-
имости билетов, а зна÷ит обусловлен коли÷еством зрителей. Â этой 
ситуации, если организатор концерта вместо предусмотренного в 
договоре с артистом концертного зала вместимостьþ не менее тû-
сÿ÷и зрителей арендует зна÷ительно меньшее помещение, то он 
также нанесет убûтки своему контрагенту поскольку тот не полу-
÷ит доходû, на которûе вправе бûл расс÷итûвать.

Â сфере оказаниÿ культурно-зрелищнûх, в том ÷исле и кон-
цертнûх услуг, ÷астû слу÷аи, когда зрителþ приходитсÿ возвра-
щать деньги за билет из-за сорванного по разли÷нûм при÷инам 
мероприÿтиÿ. Чаще всего, трудности по возврату денег зрителÿм 
возникаþт из-за того, ÷то организаторû мероприÿтиÿ уже успе-
ваþт пере÷ислить ÷асть полу÷еннûх от продажи билетов средств, 
в ка÷естве гонорара артистам на соответствуþщие банковские 
с÷ета. При÷ина заклþ÷аетсÿ в требовании непосредственнûми 
исполнителÿми исследуемûх услуг полной предоплатû за на-
ме÷енное мероприÿтие. Полагаем, ÷то в Правилах возмездного 
оказаниÿ культурно-зрелищнûх услуг, которûе необходимо при-
нÿть, должна содержатьсÿ норма, указûваþщаÿ на то, ÷то окон-
÷ательнûй рас÷ет с артистом производитсÿ после надлежащего 
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исполнениÿ им своих обÿзанностей по договору. Это позволит 
предупредить конфликтнûе ситуации, защитив право зрителÿ на 
возврат потра÷енного на билет в слу÷ае отменû мероприÿтиÿ.

Ñледует также отметить, ÷то несмотрÿ на существование в 
Законе «Î защите прав потребителей» требованиÿ доводить до 
сведениÿ зрителей информациþ об использовании фонограммû 
при оказании развлекательнûх услуг, оно за÷астуþ не вûполнÿ-
етсÿ, а зна÷ит, нарушаþтсÿ права граждан-потребителей.

Êак отме÷ает È.È. Пригожин, в период перестройки, открûв-
шей путь к созданиþ альтернативнûх форм организации концерт-
ной деÿтельности, усилениþ коммерциализации искусства, осо-
бенно в музûкальном шоу-бизнесе, на концертнûх площадках, в 
программах радио и телевидениÿ поÿвилось большое коли÷ество 
исполнителей, продукциÿ которûх не всегда бûвает ка÷ественной. 
Â настоÿщее времÿ при нали÷ии финансовûх средств и современ-
ной аппаратурû в условиÿх студии можно изготовить ка÷ествен-
нуþ фонограмму с исполнителÿми, не обладаþщими ни исполни-
тельским мастерством, ни вокальнûми даннûми 200.

Îднако на сегоднÿшний день нет реальнûх механизмов при-
вле÷ениÿ исполнителей к ответственности за данное нарушение в 
силу отсутствиÿ легального определениÿ «фонограммû», а также 
неразработанности способов доказательства исполнениÿ артиста 
под фонограмму. Ñоответственно отсутствует и судебнаÿ практика.

Íа сегоднÿшний день, теорети÷ески возможно воспользо-
ватьсÿ даннûм пунктом только в следуþщем виде: потребитель, 
которûй слушает концерт и осознает, ÷то даннûй концерт про-
водитсÿ под фонограмму, а об этом не бûло указано на афише, 
как этого требует Закон, имеет право обратитьсÿ в суд с исковûм 
заÿвлением о возмещении убûтков и компенсации морального 
вреда. Ему необходимо доказать своþ позициþ. È вот на стадии 
доказательства своей позиции полу÷аетсÿ достато÷но сложнаÿ 
процедура. Ìожно проводить судебнûе экспериментû. Если ис-
полнитель во времÿ вûступлениÿ активно двигаетсÿ, как это ÷а-
сто бûвает, когда исполнение сопровождаетсÿ хореографи÷еской 
постановкой, то физи÷ески невозможно петь песнþ настоÿщим 
сильнûм голосом. Поэтому можно вûзûвать в суд экспертов в 
данной области (соответствуþщих вра÷ей, которûе могут объ-
ÿснить, по÷ему физи÷еские возможности ÷еловека не позволÿ-
þт со÷етать активнûе действиÿ с полноценнûм пением. Поэтому 

200 Пригожин È. È. Политика — вершина шоу-бизнеса. Ì., 2001. Ñ. 81.
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можно с большой долей уверенности сказать, какой певец поет 
под фонограмму на концерте. Òо есть когда вûполнÿþтсÿ техни-
÷ески сложнûе трþки, постановки и при этом певец поет так, как 
он записûвает альбомû в студии — это фонограмма.

Íо нужно помнить, ÷то если исполнитель действительно 
поет добросовестно, без фонограммû, но бûло подано такое за-
ÿвление и ему сорвали концерт, нанесли какой-то вред матери-
альнûй, или моральнûй ущерб, то соответственно, он может все 
эти убûтки взûскать с потребителÿ. Большаÿ проблема в том, ÷то 
в законе не существует определениÿ, ÷то такое «фонограмма», а 
на практике есть много близких терминов: бэк-вокал, дабл-трэк. 
Âероÿтно многие вопросû будут разрешатьсÿ только посредст-
вом судебной практики и суд будет определÿть, ÷то ÿвлÿетсÿ 
фонограммой.

Зритель также, в соответствии со ст. 7 ÔЗ «Î защите прав 
потребителей» имеет право на безопасность услуги. Потребитель 
имеет право на то, ÷тобû услуга бûла безопасна длÿ жизни, здо-
ровьÿ потребителÿ, окружаþщей средû, а также не при÷инÿла 
вред имуществу потребителÿ. Òребованиÿ, которûе должнû обес-
пе÷ивать безопасность услуги длÿ жизни и здоровьÿ потребите-
лÿ, окружаþщей средû, а также предотвращение при÷инениÿ 
вреда имуществу потребителÿ, ÿвлÿþтсÿ обÿзательнûми и уста-
навливаþтсÿ законом или в установленном им порÿдке. Â целÿх 
защитû этого права зрителей, в Правилах оказаниÿ культурно- 
зрелищнûх услуг необходимо закрепить обÿзанность организато-
ров мероприÿтиÿ по обеспе÷ениþ необходимого уровнÿ таковой 
безопасности (соответствуþщаÿ охрана, если это необходимо, 
особенно при массовûх гулÿниÿх, необходимûе противопожар-
нûе согласованиÿ и т. п.).

Âесьма актуален вопрос о ка÷естве исследуемûх услуг. Òре-
бование о ка÷естве услуги закреплено ст. 4 Закона «Î защите 
прав потребителей».

Èсполнитель обÿзан оказать услугу, ка÷ество которой соот-
ветствует договору. При отсутствии в договоре условий о ка÷естве 
услуги исполнитель обÿзан оказать услугу, пригоднуþ длÿ целей, 
длÿ которûх услуга такого рода обû÷но используетсÿ. Если ис-
полнитель при заклþ÷ении договора бûл поставлен потребите-
лем в известность о конкретнûх целÿх оказаниÿ услуги, исполни-
тель обÿзан оказать услугу в соответствии с этими целÿми.

Íа наш взглÿд, длÿ более эффективной защитû этого права 
зрителей, необходимо вклþ÷ить оказание культурно-зрелищнûх 
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услуг в пере÷ень лицензируемûх видов деÿтельности, тем более, 
здесь налицо воздействие непосредственно на ÷еловека, на его 
внутренний мир. Ñледует отметить, ÷то такой вид культурно- 
зрелищнûх услуг, как киновидеопоказ, осуществлÿетсÿ только на 
основании лицензии. Êиновидеообслуживание населениÿ, в со-
ответствии с п. 3 Правил по киновидеообслуживаниþ населениÿ, 
осуществлÿетсÿ на основании лицензий, вûдаваемûх киновидео-
зрелищнûм предприÿтиÿм Ôедеральной службой по надзору за 
соблþдением законодательства в сфере массовûх коммуникаций 
и охране культурного наследиÿ в порÿдке, определÿемом законо-
дательством ÐÔ. Â соответствии со ст. 4 Закона «Î лицензиро-
вании отдельнûх видов деÿтельности», к лицензируемûм видам 
деÿтельности относÿтсÿ видû деÿтельности, осуществление кото-
рûх может повле÷ь за собой нанесение ущерба правам, законнûм 
интересам, здоровьþ граждан, обороне и безопасности государст-
ва, культурному наследиþ народов ÐÔ и регулирование которûх 
не может осуществлÿтьсÿ инûми методами, кроме как лицензи-
рованием. Êак бûло отме÷ено, ненадлежащее оказание культур-
но-зрелищнûх услуг вполне может нарушить (и порой нарушает) 
права и законнûе интересû зрителей, и нанести ущерб культур-
ному наследиþ ÐÔ. È поэтому, на наш взглÿд, следует дополнить 
ст. 17 закона «Î лицензировании отдельнûх видов деÿтельности» 
указанием на культурно-зрелищнûе услуги, как вид деÿтельнос-
ти, на осуществление которой требуетсÿ лицензиÿ.

Óполномо÷еннûй федеральнûй орган исполнительной влас-
ти по контролþ (надзору) в области защитû прав потребителей 
вправе направлÿть в орган, осуществлÿþщий лицензирование 
соответствуþщего вида деÿтельности (лицензируþщий орган), 
материалû о нарушении прав потребителей длÿ рассмотрениÿ 
вопросов о приостановлении действиÿ или об аннулировании со-
ответствуþщей лицензии в установленном законодательством ÐÔ 
порÿдке (п. 2 ст. 40 ÔЗ «Î защите прав потребителей»). Òаким 
образом, если бû оказание культурно-зрелищнûх услуг подлежа-
ло лицензированиþ, то это, на наш взглÿд, существенно сократи-
ло коли÷ество нарушений прав зрителей (в том ÷исле по поводу 
указаниÿ в афишах на использование фонограмм).

Òаким образом, представлÿетсÿ, ÷то рассматриваемаÿ сфера 
весьма специфи÷на и ее специальное всестороннее урегулирова-
ние Правилами оказаниÿ культурно-зрелищнûх услуг позволило 
бû предупредить конфликтнûе ситуации, а при их возникнове-
нии более успешно их разрешать.
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Глава 8. Определение статуса корпорации 
как способ правового разрешения спора (Т.К. Красильникова)

Îтношениÿ внутри торговûх товариществ и обществ тра-
диционно рассматривались дореволþционнûми цивилистами в 
курсе торгового права 201.

Юриди÷еские лица в странах с дуализмом ÷астного права 
делились на þриди÷еские лица гражданского права и торгово-
го права. Деление это имело практи÷еский смûсл, так как ста-
тус торговûх þриди÷еских лиц регламентировалсÿ специальнûми 
законо дательнûми актами, содержащими нормû торгового права 
(торговûми кодексами, законами о торговûх товариществах и т. д.), 
а положениÿ о þриди÷еских лицах, которûе бûли вклþ÷енû в гра-
жданские законû, применÿлись к торговûм þриди÷еским лицам 
субсидиарно. Òорговûй кодекс определÿл торговое товарищество, 
его видû и свойственнûе каждому из них особенности, но он не 
касалсÿ самого товарищеского договора, его заклþ÷ениÿ и прекра-
щениÿ действиÿ (об этом излагалось в Ãражданском кодексе).

Ñледует у÷есть, ÷то даже в тех странах, где отсутствовал дуализм 
÷астного права, и правовое положение þриди÷еских лиц определÿ-
лось в общих нормативнûх актах, в ÷астности Ãражданских кодексах, 
все же принимались отдельнûе законû, регулируþщие вопросû об-
разованиÿ и деÿтельности предпринимательских объединений.

Àргументû, на которûе ссûлались многие у÷енûе длÿ обо-
снованиÿ дуализма ÷астного права сводились, главнûм образом к 
следуþщему: 1) некоторûе предписаниÿ, содержащиесÿ в ÷астном 
праве, касались исклþ÷ительно коммерсантов (правила о торго-
вой регистрации, торговой от÷етности и т. д.); 2) торговое право, по 
сравнениþ с гражданским, базировалось на инûх на÷алах: ему бûл 
÷ужд формализм, оно интернационально по своей природе, бûстро 
приспосабливалось к изменениÿм хозÿйственной жизни общества.

Ìногие принципû, конструкции и нормû торгового права 
распространÿлись и на область гражданского права. Óказаннûй 
процесс полу÷ил название «коммерциализациÿ гражданского 
права». Èменно тогда бûла признана возможность распростране-
ниÿ торговûх форм на те товарищества, которûе не имели пред-
метом своей деÿтельности торговое предприÿтие 202.

201 Ñм., например: Êаминка À. È. Î÷ерки торгового права. ÑПб., 1912; 
Шершеневи÷ Ã. Ô.  Êурс торгового права. Ò. 1. ÑПб., 1908.

202 Ñм.: Êраснокутский Â. À. Òорговûе формû гражданско-правовûх 
товариществ // Âопросû истории. 1912. ¹ 3. Ñ. 135—136.
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Â торговом законодательстве Ãермании существовали спе-
циальнûе положениÿ об акционернûх «неторговûх» товарищест-
вах. Íо в дальнейшем эта двойственность бûла отменена законом 
от 11 иþнÿ 1870 г., согласно которому акционернûе товарищества 
признавались торговûми, даже если предмет их предприÿтиÿ не 
имел отношениÿ к торговûм операциÿм. Â 1892 г. к торговûм 
товариществам бûли отнесенû товарищества с ограни÷енной от-
ветственностьþ, а затем закон 1901 г. распространил положениÿ 
Òоргового уложениÿ на общества взаимного страхованиÿ.

Â австрийском законодательстве, в противоположность гер-
манскому праву, хозÿйственнûе и промûшленнûе товарищества 
при÷ислÿлись к торговûм только в том слу÷ае, если их предприÿ-
тиÿ целиком или от÷асти имели своим предметом торговûе сделки. 
Òо же самое признавалось и относительно акционернûх обществ.

Â Ðоссии разли÷али два типа товариществ: общеграждан-
ские и торговûе, которûе, в своþ о÷ередь, также подразделÿлись 
на видû. Ãлавнûе отли÷иÿ торгового от общегражданского то-
варищества заклþ÷ались в особом способе созданиÿ торгово-
го дома 203, нали÷ии фирмû (фирменного наименованиÿ). Îпо-
вещение, то есть объÿвление о на÷але предпринимательской 
деÿтельности, носило публи÷нûй характер. À.Х. Ãольмстен от-
ме÷ал также, ÷то разли÷ие общегражданских и торговûх това-
риществ обусловлено предметом их деÿтельности, оказûваþщим 
влиÿние на всþ þриди÷ескуþ конструкциþ товарищества 204.

Îбсуждаемûй в дореволþционной оте÷ественной нау÷ной 
литературе вопрос о том, можно ли с÷итать акционернуþ компа-
ниþ торговûм товариществом в своþ о÷ередь вûзвал два других 
вопроса: могла ли акционернаÿ компаниÿ преследовать не тор-
говûе цели, а не торговûе предприÿтиÿ принимать эту форму, и 
должна ли акционернаÿ компаниÿ, несмотрÿ на то, ÷то она пре-
следовала не торговûе цели, с÷итатьсÿ все-таки торговûм това-
риществом. Óтвердительнûй ответ на первûй вопрос не подлежал 
сомнениþ. Â гражданском законодательстве Ðоссии акционер-
нûе предприÿтиÿ могли вûступать и торговûми и неторговûми 
предприÿтиÿми. Это разли÷ие бûло вûражено в ст. 2149, а равно 
в п. 11 ст. 2191 т. X ÷. 1 ÑЗ, где бûло сказано, ÷то предприÿтие 

203 Подробнее см.: Ãольмстен À. Х. Î÷ерки по русскому торговому пра-
ву. Âûп. 1. ÑПб., 1895. Ñ. 84; Цитови÷ П. П. Êурс русского гражданского 
права. ÑПб., 1878.

204 Ãольмстен À. Х. Óказ. со÷. Ñ. 83.
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с÷итаетсÿ торговûм по его предмету, а не по форме 205. Â этом 
отношении, по утверждениþ П. Писемского, «не бûло никакой 
разницû между акционернûми компаниÿми и товариществами. 
Полное товарищество, равно как и товарищество на вере могли 
также преследовать не торговûе цели» 206.

Â Ðоссии компании бûли отнесенû как к области граждан-
ского, так и к области торгового права, и хотÿ разделение их на 
«гражданские» и «торговûе» прÿмо не бûло вûражено в самом 
законе, но оно обусловливалось самим свойством предприÿтиÿ, 
предметом его деÿтельности 207. Òаким образом, «общество могло 
ÿвлÿтьсÿ торговûм не по своей форме, а по своему содержаниþ 
(ст. 2149, 2191 п. 11 т. Х ÷. I ÑЗ), если только закон не свÿзûвал 
ÿвно торгового характера с самоþ формой» 208.

Â отли÷ие от товариществ полного и на вере, которûе ÿв-
лÿлись торговûми (см. ст. 62, 72 Óстава торгового т. XI ÷. II ÑЗ), 
многие не с÷итали акционернуþ компаниþ по существу торго-
вûм обществом 209. Хотÿ торговûе интересû содействовали раз-
витиþ акционерной формû, как показûвал опûт, длÿ торговûх 
целей акционернаÿ форма бûла наименее пригодна.

Àкционерное общество не бûло изна÷ально приписано к 
институтам торгового права, так как вскоре после своего поÿв-
лениÿ в российском законодательстве — в законе от 6 декабрÿ 
1836 г. — даннûй институт бûл приуро÷ен к общему гражданско-
му праву и помещен затем в т. Х ÑЗ.

Хотÿ в Óставе торговом (т. XI ÷. II ÑЗ) в ст. 55 и указûвалось, 
÷то «торговûе товарищества суть: товарищество полное, товари-
щество на вере, акционернûе общества и товарищества на паÿх, 
артельнûе товарищества», в другой же его статье — ст. 77 — ого-
варивалось, ÷то «акционернûе общества и товарищества на паÿх, 

205 Ñм. также: Ðешениÿ Ãражданского кассационного департамента Ñе-
ната. 1879. ¹ 236.

206 Писемский П. À. Àкционернûе компании с то÷ки зрениÿ граждан-
ского права. Ì., 1876. Ñ. 49.

207 Пахман Ñ. Â. Î зада÷ах предстоÿщей реформû акционерного законо-
дательства. Харьков, 1861. Ñ. 66.

208 Ñм.: Писемский П. À. Àкционернûе компании… Ñ. 50—51.
209 Âреден Э. Ð. Ñтрой экономи÷еских предприÿтий. ÑПб., 1873. Ñ. 43; 

Òернер Ô. Ã. Ñравнительное обозрение акционерного законодательства глав-
нейших европейских стран. ÑПб., 1872. Ñ. 26; Цитови÷ П. Проект «Поло-
жениÿ об акционернûх обществах» // Æурнал гражданского и уголовного 
права. 1873. ¹ 3. Ñ. 145; Òарасов È. Ò. Àкционернûе компании // Ñб. госу-
дарственнûх знаний. ÑПб., 1878. Ò. VI. Ñ. 180.
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а равно коммер÷еские банки и другие ÷астнûе кредитнûе уста-
новлениÿ, у÷реждаþтсÿ на основе правил, изложеннûх в Законах 
гражданских и в Óставе кредитном» 210. Законодателем бûло уста-
новлено, ÷то акционернûе компании «не прÿмо принадлежат к 
занÿтиÿм купе÷ества» [ст. 751 т. XI ÑЗ (Óстав торговûй)]. Далее 
закон, пере÷ислÿÿ товарищества, подсуднûе торговому суду, опу-
скал акционернûе компании (Òам же. Ñт. 1302 п. 2).

Â конце XIX в. в Ðоссии, по примеру Ãермании, устанав-
ливалось новое положение, ÷то раз предприÿтие принимало 
акционернуþ форму, то оно должно бûло с÷итатьсÿ торговûм. 
Òак в ст. 4 проекта Положениÿ «Îб акционернûх предприÿти-
ÿх» 1898 г. говорилось, ÷то «безотносительно к предмету их деÿ-
тельности, акционернûе предприÿтиÿ с÷итаþтсÿ предприÿтиÿми 
торговûми» 211. Îднако, вклþ÷ение такого правила в закон едва 
ли бûло необходимо. Если ре÷ь шла о фискальном интересе, то 
вопрос этот должен бûл полу÷ить определение в соответствуþ-
щих уставах о налогах. Ìаловероÿтно, ÷то акционернаÿ форма 
неизбежно должна бûла требовать применение торговûх приемов 
деÿтельности. Êак отме÷ал П. Писемский, «от вопроса о торго-
вом характере акционерной компании следовало бû отли÷ать во-
прос о торговом характере самого факта у÷астиÿ в ней» 212. Íельзÿ 
бûло с÷итать торговûм у÷астие в акционерной компании, то есть 
подписку на ее акции или приобретение акций уже существуþ-
щей компании. Если законодательства иностраннûх государств и 
подводили акционернûе предприÿтиÿ под торговûе, то не нужно 
бûло упускать из вида то, ÷то у них существовало особое Òорго-
вое уложение, которого в Ðоссийской империи не бûло 213.

210 Ãольмстен À. Х. Î÷ерки по русскому торговому праву. ÑПб., 1895. 
Âûп. 1. Ñ. 83.

211 ÐÃÈÀ, ф. 560, оп. 22, д. 144, л. 486.
212 Писемский П. À. Àкционернûе компании с то÷ки зрениÿ граждан-

ского права. Ì., 1876. Ñ. 51.
213 Â настоÿщее времÿ в нау÷нûх кругах активно ведетсÿ дискуссиÿ 

на тему о необходимости признаниÿ торгового права как самостоÿтельной 
отрасли права и принÿтиÿ Òоргового кодекса. Ñледует помнить, ÷то нали÷ие 
двух обособленнûх Ãражданского и Òоргового кодексов не бûло свойствен-
но российскому праву. Â некоторûх странах (например, Èталии) дуализм 
гражданского и торгового права бûл ликвидирован путем принÿтиÿ едино-
го Ãражданского кодекса. Ê тому же торговое законодательство развивает-
сÿ  помимо Òоргового кодекса и в тех странах, где сохранÿетсÿ указаннûй 
«дуализм» [законû об акционернûх и других торговûх обществах, биржах, 
ценнûх бумагах, несостоÿтельности (банкротстве)].
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Èз объÿснительной записки к проекту Положениÿ «Îб ак-
ционернûх предприÿтиÿх» 1898 г. следовало, ÷то одним из по-
водов к при÷ислениþ всех акционернûх обществ к торговûм 
предприÿтиÿм послужило желание распространить на все акци-
онернûе предприÿтиÿ отдельнûе положениÿ торговûх законов, в 
том ÷исле и законов о торговой несостоÿтельности.

«Пользуÿсь торговûми формами длÿ своих товарищеских ор-
ганизаций, общество торжествовало победу над монополией, при-
своенной себе торговûм сословием за долгий период замкнутости 
и от÷уждениÿ от других сословий» 214. «Òоварищество по у÷асткам 
или компаниÿ на акциÿх допускала по существу своему у÷астни-
ков всех состоÿний» 215. Ñогласно ст. 2149 т. X ÷. 1 ÑЗ, акционер-
наÿ компаниÿ, «предмет которой есть предприÿтие торговое или 
фабри÷но-заводское, обÿзана снабжать себÿ ежегодно, соответст-
венно своему складо÷ному капиталу, торговûм свидетельством» 216, 
несмотрÿ на то, ÷то может бûть, у каждого из ее у÷астников уже 
имелось таково рода свидетельство, ÷его впро÷ем, не требовалось 
по закону [ст. 751, 769 т. XI ÷. 2 (Óстав торговûй) ÑЗ]. Поэтому ак-
ционерами такой компании могли бûть даже лица, которûм закон 
запрещал торговать (духовнûе лица, военнûе, маклерû) 217.

Â уставах большинства акционернûх обществ можно бûло 
встретить статьи, в которûх говорилось о том, ÷то акционер-
ное общество под÷инÿетсÿ положениþ об уплате пошлин 218, ÷то 
правление общества устанавливало «с÷етоводство по образцу 
благоустроенного коммер÷еского дома» и ÷то ликвидациÿ об-
щества производилась по правилам ликвидации торговûх домов 
(ст. 2188 т. Х. ÷. I ÑЗ).

Предлагаемое в проекте Ãражданского уложениÿ объедине-
ние гражданского и торгового права сглаживало прежний дуа-
лизм в области ÷астного права. По отношениþ к товариществам 
объÿснительнаÿ записка к этому проекту состоÿла на прежней 
то÷ке зрениÿ — «гражданские и торговûе свойства товарищества 
определÿлись не той или иной формой, а лишь свойствами пред-
приÿтиÿ, составлÿþщего его предмет» 219.

214 Êаминка À. È. Î÷ерки торгового права. ÑПб., 1912. Ñ. 262.
215 Писемский П. À. Àкционернûе компании… Ñ. 52.
216 Даннаÿ статьÿ бûла отменена 8 иþнÿ 1898 г. Ñм.: ÑÓиÐП. 1898 г. ¹ 964.
217 Цитови÷ П. П. Ëекции по торговому праву. ÑПб., 1874. Âûп. 2. Ñ. 186.
218 Ñогласно ст. 36 действуþщего тогда Положениÿ о пошлинах, акци-

онернûе предприÿтиÿ подлежали обложениþ как у÷реждениÿ торговûе.
219 Проект Ãражданского уложениÿ. Êн. V. Ìотивû. Ò. III. Ñ. 311.
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Àкционерное общество известно бûло в законодательнûх ак-
тах многих стран под разнûми наименованиÿми, каждое из кото-
рûх определÿло ту или инуþ характернуþ ÷ерту этого института. 
Âо французском праве акционерное общество известно бûло под 
именем анонимного общества (societe par actions, societe anonyme), 
в английском — под именем общества с ограни÷енной ответст-
венностьþ (joint stock company with limited liability), в германском 
праве — под именем акционерной компании (actiengesellshaft), в 
ÑШÀ — под названием «предпринимательскаÿ корпорациÿ».

Òерминологиÿ Ðоссийского законодательства в отношении ак-
ционернûх обществ совершенно не бûла вûдержана. Закон назûвает 
их товариществами, ÷то под÷еркивало более «по÷веннûй» характер 
новой формû предприÿтиÿ 220 (ст. 55 Óстава торгового; ст. 2128 т. Х 
÷. 1), обществами (ст. 77 Óстава торгового), компаниÿми (ст. 58 Óстава 
торгового; ст. 2139 т. Х ÷. 1 ÑЗ): на акциÿх (ст. 2139 т. Х ÷. 1 ÑЗ), по 
у÷асткам (ст. 2131 т. Х ÷. 1 ÑЗ) или на паÿх (ст. 55 Óстава торгового).

Íа протÿжении всего XIX и на÷ала ХХ в. действовавшим в 
Ðоссии оставалсÿ акционернûй закон 1836 г. под общим назва-
нием Положение «Î товариществах по у÷асткам или компани-
ÿх на акциÿх». Замена позже понÿтиÿ «товарищество» понÿтием 
«общество» не бûло простой граммати÷еской вольностьþ про-
екта «Положениÿ об акционернûх обществах», разработанного в 
1872 г. При÷ину заменû вместо «товарищество» — «общество» 
П. Цитови÷ видел в том, ÷то «такое общество есть анонимное и 
имеет зна÷ение абстрактного þриди÷еского лица» 221.

Â 1898 г. Ìинистерство финансов, подготовившее о÷еред-
ной проект акционерного закона, отказалось от терминов «акци-
онерное общество», «компаниÿ» и заменило их термином «акци-
онерное предприÿтие» 222. Òакаÿ перемена в названии объÿснÿлась 

220 Ñ 1821 по 1913 гг. преобладало название «общество», в 1870— 1880-х гг., 
которûе совпали с усилением «по÷веннûх» и антизападнûх настроений, 
«товарищества» коли÷ественно превалировали над «обществами». Ñм.: 
Owen T. C. Russian Corporate Capitalism from Peter the Great to Perestroika.  
NY, Oxford, 1995. Ð. 42.

221 Цитови÷ П. П. Проект «Положениÿ об акционернûх обществах» 
// Æурнал гражданского и уголовного права. 1873. ¹ 3. Ñ. 148. Ñм. также: За-
ме÷аниÿ на проект «Положениÿ об акционернûх обществах», составленнûй 
особой комиссией при Ìинистерстве финансов. ÑПб., 1872. Ñ. 37.

222 ÐÃÈÀ, ф. 20, оп. 3, д. 2306, л. 3—18; ф. 150, оп. 1, д. 369, л. 1—16, 
17—53. Записка к предварительному проекту «Положениÿ об акционернûх 
предприÿтиÿх». Ìатериалû Âûсо÷айше у÷режденной комиссии длÿ пересмо-
тра узаконений о биржах и акционернûх компаниÿх. ÑПб., 1896. Ñ. 20.
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председателем комиссии по пересмотру действуþщих положений 
о биржах и акционернûх компаниÿх П. Цитови÷ем в его докла-
де министру финансов тем, ÷то: 1) акционернаÿ форма ÿвлÿлась 
не соþзом лиц, а лишь «имущественной склад÷иной» и, следо-
вательно, исклþ÷ала всÿкое товарищество или общество. «Â ак-
ционерном предприÿтии имеетсÿ лишь степень у÷астиÿ в основ-
ном капитале, но это у÷астие не обÿзûвает у÷астника ни к ÷ему и 
ни в ÷ем не свÿзûвает его с другими такими же у÷астниками» 223; 
2) если еще и возможен бûл спор относительно «þриди÷еской ли÷-
ности» полного товарищества или товарищества на вере, то от-
носительно акционернûх предприÿтий такого спора уже в  конце 
XIX в. в литературе не существовало; 3) даже в Ãермании, где хотÿ 
и сохранÿлсÿ еще в то времÿ термин акционерное товарищество 
(aktiengesellschaft), его постепенно заменÿли другие понÿтиÿ, та-
кие как «акционерное объединение» (aktienverein), «акционернûй 
соþз» (aktienverband); 4) вûражение «акционерное предприÿтие» 
вошло в обиход фискального законодательства. Îно встре÷алось, 
например, в уставе о налогах (изд. 1893 г. ст. 403, 404, 415, 417, 436), 
в положении о промûсловом налоге (ст. 7, 15, 16, 38—42) 224.

Îднако, по мнениþ профессора À.È. Êаминки, с помощьþ 
понÿтиÿ «предприÿтие» нельзÿ бûло осветить именно þриди÷е-
скуþ природу данной конструкции. Под ним следовало понимать 
«экономи÷еское единство, в котором объединенû ÷елове÷еские и 
материальнûе факторû хозÿйственной деÿтельности».

Îпределение акционерной компании, данное в ст. 2139 т. Х 
÷. 1 ÑЗ, где говорилось, ÷то «компаниÿ на акциÿх составлÿет-
сÿ посредством соединениÿ известного ÷исла ÷астнûх взносов 
определенного и однообразного размера в один общий складо÷-
нûй капитал, которûм и ограни÷иваетсÿ круг действиÿ и от-
ветственности каждой из сих компаний», оте÷ественной þри-
ди÷еской наукой бûло признано не уда÷нûм. Âо-первûх, оно 
бûло неполнûм, не охватûвало всех характернûх ее признаков. 
 Âо-вторûх, положение о том, ÷то складо÷нûм капиталом «огра-
ни÷иваетсÿ круг действиÿ и ответственности каждой их сих ком-
паний» не соответствовало тому, ÷то оно должно бûло вûражать: 

223 Ñм.: Цитови÷ П. П. Ê проекту «Положениÿ об акционернûх пред-
приÿтиÿх» // Âестник финансов промûшленности и торговли. 1898. ¹ 24. 
Ñ. 666 ; Записка Â. Ô. Ãолубева. ÐÃÈÀ, ф. 560, оп. 22, д. 144, л. 485—491.

224 Ñм.: Цитови÷ П. П. Óказ. со÷. Ñ. 666.
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ответственность охватûвала не только складо÷нûй капитал, но и 
все вообще имущество компании 225.

Â 20-е гг. ХХ в. советскому праву, как принципиально от-
вергаþщему дуализм гражданского и торгового права, бûло ÷у-
ждо понÿтие торгового товарищества в формальном смûсле. Íо 
по существу законодательнаÿ нормировка некоторûх типов това-
риществ и здесь бûла настолько коммерциализирована, ÷то дава-
ло право назвать эти типû торговûми. Òорговûми бûли не только 
товарищества полнûе, на вере и с ограни÷енной ответственно-
стьþ, которûе, по закону, только и могли заниматьсÿ ведением 
торгового промûсла, но также и акционерного общества, хотÿ 
последнее и не бûло стеснено в вûборе предмета деÿтельности 226.

Â советское времÿ правовой статус разли÷ного рода пред-
приÿтий, внутрихозÿйственнûе свÿзи между ними относились 
к предмету регулированиÿ хозÿйственного права. Òакие внутри-
хозÿйственнûе обÿзательства «возникали по горизонтали меж-
ду подразделениÿми предприÿтий, а также по вертикали между 
ними и предприÿтиÿми (объединениÿми) в силу актов хозÿй-
ственного руководства со сторонû предприÿтий в адрес своих 
подразделений» 227. По сути, ре÷ь шла не об отношениÿх по у÷а-
стиþ, а о промûшленнûх хозÿйственнûх свÿзÿх, которûм пûта-
лись придать характер правоотношений 228.

Îтдельно рассматривались отношениÿ между колхозами и 
их у÷астниками. Эти отношениÿ, по мнениþ рÿда авторов, ÿв-
лÿлись предметом самостоÿтельной отрасли права — колхозного 
права 229. «Ñпецифи÷ескаÿ ÷ерта колхозного правоотношениÿ, — 
как писал один из советских у÷енûх-þристов À.À. Ðускол, — за-
клþ÷аетсÿ в том, ÷то в нем одной из сторон ÿвлÿетсÿ колхоз как 
своеобразное объединение трудÿщихсÿ крестьÿн, а другой — от-
дельнûе ÷ленû колхоза и колхознûе дворû, ÿвлÿþщиесÿ семейно- 
трудовûми объединениÿми ÷ленов артели» 230.

225 Êаминка À. È. Àкционернûе компании. Юриди÷еское исследова-
ние. Ò. 1. ÑПб., 1902. Ñ. 17.

226 Âольф Â. Ю. Îсновû у÷ениÿ о товариществах и акционернûх обще-
ствах. Ì., 1927. Ñ. 25.

227 Ìартемьÿнов Â. Ñ. Хозÿйственное право. Ò. 1. Ì., 1994. Ñ. 46—47.
228 Ñм.: Ñтепанов П. Â. Êорпоративнûе отношениÿ в коммер÷еских ор-

ганизациÿх как составнаÿ ÷асть предмета гражданского права : дис. … канд. 
þрид. наук. Ì., 1999. Ñ. 4.

229 Ñм.: Òам же.
230 Ðускол À. À. Êолхознûе правоотношениÿ в ÑÑÑÐ. Ì., 1960. Ñ. 49.
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Îднако в советской þриди÷еской литературе бûли и авто-
рû, которûе отстаивали цивилисти÷ескуþ принадлежность кор-
поративнûх отношений, относÿ их к ÷ислу организационнûх 
гражданских правоотношений 231.

Â современной оте÷ественной правовой науке корпоратив-
нûе отношениÿ рассматриваþтсÿ как составнаÿ ÷асть предмета 
либо гражданского 232, либо предпринимательского права 233.

Êорпоративное право, ÿвлÿÿсь институтом предприни-
мательского права, представлÿет собой совокупность норм или 
правил поведениÿ, регулируþщих на основе со÷етаниÿ ÷астнûх 
и публи÷нûх методов правового регулированиÿ общественнûе 
отношениÿ, свÿзаннûе с образованием и деÿтельностьþ корпора-
ций. Предметом корпоративного права ÿвлÿþтсÿ корпоративнûе 
правоотношениÿ.

Â.Â. Ãущин, Ю.Î. Порошкина, Е.Б. Ñердþк, рассматриваÿ 
корпоративное право как межотраслевой институт, определÿþт 
корпоративное право как «…систему или совокупность þриди÷е-
ских норм, принимаемûх органами государственной власти, ре-
гулируþщих правовой статус, порÿдок деÿтельности и созданиÿ 
коммер÷еских þриди÷еских лиц, ÿвлÿþщихсÿ корпорациÿми, а 
также государственно-правовое регулирование корпоративной 
деÿтельности, обÿзательнûх длÿ всех у÷астников корпоративнûх 
отношений и охранÿемûх силой государственного принужде-
ниÿ; с другой — совокупность норм, устанавливаемûх органами 
управлениÿ корпорации, вûражаþщих волþ ее ÷ленов, обÿза-
тельнûх длÿ у÷астников корпорации и охранÿемûх силой кор-
поративного принуждениÿ, а при его недостато÷ности — силой 
государственного принуждениÿ» 234.

Ðазделÿÿ подход к пониманиþ сущности корпоративного 
права, изложенной в приведенном определении, полагаем, ÷то 
корпоративное право ÿвлÿетсÿ институтом межотраслевûм ин-
ститутом, аккумулируþщим нормû разли÷нûх отраслей права.

Большинство специалистов, ÿвлÿÿсь представителÿми раз-
ли÷нûх школ и направлений, рассматриваþт корпоративное 

231 Ñм.: Ñоветское гражданское право / под ред. Î. À. Êрасав÷икова. 
Ò. 1.  Ì., 1985. Ñ. 80—81.

232 Ñм., например: Ãражданское право / под ред. Е. À. Ñуханова. Ì., 
1998. Ñ. 30.

233 Êашанина Ò. Â. Êорпоративное право. Ì., 1999. Ñ. 49.
234 Ãущин Â. Â., Порошкина Ю. Î., Ñердþк Е. Б. Êорпоративное пра-

во. Ì., 2006. Ñ. 80.
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право как комплекснûй институт законодательства, состоÿщий 
из нормативно-правовûх актов в гражданско-правовой, админи-
стративно-правовой, финансово-правовой, налоговой и других 
сферах правового регулированиÿ.

Представлÿетсÿ неоправданно узким подход, когда под на-
именованием корпоративного права преподаетсÿ, по сути, право 
акционерное 235.

Íе отли÷аетсÿ единством и трактовка природû корпора-
тивнûх отношений. Îдни авторû стоÿт на позиции признаниÿ 
корпоративнûх отношений как отношений имущественнûх 236, 
другие с÷итаþт, ÷то корпоративнûе отношениÿ могут бûть как 
имущественнûми, так и неимущественнûми 237.

Íа основании имеþщегосÿ в литературе широкого диапазо-
на взглÿдов, на характер корпоративнûх правоотношений можно 
заклþ÷ить, ÷то в þриди÷еской науке корпоративнûе отношениÿ 
понимаþтсÿ: как отдельнаÿ группа гражданских правоотноше-
ний (нарÿду с вещнûми, обÿзательственнûми); как вещнûе пра-
воотношениÿ; как обÿзательственнûе правоотношениÿ и даже 
как не÷то большее 238.

Îтражением отсутствиÿ единства взглÿдов в оте÷ественной 
правовой науке на природу корпоративнûх отношений ÿвлÿетсÿ 
законодательное закрепление природû таких отношений. Íаде-
ление Законом ÐÔ «Î предприÿтиÿх и предпринимательской де-
ÿтельности» от 25 декабрÿ 1990 г. 239 у÷астников акционернûх об-
ществ и товариществ с ограни÷енной ответственностьþ правом 
собственности на долþ в имуществе таких организаций позволÿл 
говорить о вещно-правовой природе корпоративнûх отношений. 
Действуþщее же гражданское законодательство определÿет дан-
нûе отношениÿ как обÿзательственнûе.

235 Ñм., например: Ìакарова Î. À. Êорпоративное право : у÷еб. Ì., 2005.
236 Ñм., например: Ãражданское право / под ред. Е. À. Ñуханова. Ì., 1998.
237 Ñм., например: Ëомакин Д. Â. Àкционернûе правоотношениÿ. Ì., 1998.
238 Íапример, Ò. Â. Êашанина понимает корпоративнûе отношениÿ 

как отношениÿ, возникаþщие в свÿзи с корпоративнûми актами субъектов 
предпринимательской деÿтельности и регулируемûе корпоративнûми нор-
мами (это также и пенсионнûе, и инûе отношениÿ). Êашанина Ò. Â. Êорпо-
ративное право. Ì., 1999. Ñ. 73.

239 Ñм.: Закон ÐÔ «Î предприÿтиÿх и предпринимательской деÿтель-
ности» от 25 декабрÿ 1990 г. ¹ 445-1 // Âедомости Ñъезда народнûх депута-
тов ÐÑÔÑÐ и Âерховного Ñовета ÐÑÔÑÐ. 1990. ¹ 30. Ñт. 418.



145

Òаким образом, место корпоративнûх отношений в пред-
мете гражданско-правового регулированиÿ обусловливаетсÿ их 
экономи÷еской сущностьþ и þриди÷еской природой, а так-
же особенностÿми (степеньþ) вûражениÿ приемов и способов 
 гражданско-правового регулированиÿ этих отношений, а потому 
они могут бûть обозна÷енû как предмет самостоÿтельной под-
отрасли гражданского права — корпоративного права.

Глава 9. Некоторые проблемы урегулирования споров 
с участием посредника в административно-правовой сфере 

(И.Б. Орешкина)

Â последнее десÿтилетие отме÷аетсÿ положительнаÿ тенден-
циÿ к развитиþ российского законодательства, регулируþщего 
отношениÿ в разли÷нûх сферах. При этом следует отметить до-
стато÷но вûсокое ка÷ество законов, их соответствие современ-
нûм потребностÿм российской экономики. Îдним из таких зако-
нов ÿвилсÿ Ôедеральнûй закон от 27 иþлÿ 2010 г. ¹ 193-ÔЗ «Îб 
альтернативной процедуре урегулированиÿ споров с у÷астием по-
средника (процедуре медиации)» 240 (далее — Закон о медиации), 
которûй вступил в силу с 1 ÿнварÿ 2011 г.

Ñледует отметить, ÷то введение нового института име-
ет особое зна÷ение длÿ обеспе÷ениÿ эффективной процедурû 
урегулированиÿ разли÷ного рода конфликтов, в том ÷исле воз-
никаþщих и в рамках административно-государственнûх орга-
низаций, осуществлÿþщих административно-управлен÷еские 
функции. Ñвÿзано это, прежде всего с тем, ÷то в соответствии 
с Ôедеральнûм законом от 27 иþлÿ 2004 г. ¹ 79-ÔЗ «Î го-
сударственной гражданской службе в ÐÔ» 241 (далее — Закон о 
госслужбе) в функции кадровûх служб входит обеспе÷ение де-
ÿтельности комиссии по урегулированиþ конфликтов корûст-
нûх интересов, организациÿ проведениÿ служебнûх проверок и 
у÷астие в деÿтельности комиссии по соблþдениþ требований к 
служебному поведениþ гражданских служащих и урегулирова-
ниþ конфликтов интересов. Подобнаÿ функциÿ предусмотрена 

240 Ñм.: ÑЗ ÐÔ. 2010. ¹ 31. Ñт. 4162.
241 Ñм.: ÑЗ ÐÔ. 2004. ¹ 31. Ñт. 3215.
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и длÿ кадровûх служб в организациÿх, относÿщихсÿ к муници-
пальной службе, ÷то прÿмо предусмотрено ст. 11 Ôедерально-
го закона от 25 декабрÿ 2008 г. ¹ 273-ÔЗ «Î противодействии 
коррупции» 242 (далее — Закон о коррупции), предусматриваþ-
щей порÿдок предотвращениÿ и урегулированиÿ конфликта ин-
тересов на государственной и муниципальной службе. Òак, в 
÷астности, установлено, ÷то государственнûй или муниципаль-
ный служащий обÿзан принимать мерû по недопущениþ лþбой 
возможности возникновениÿ конфликта интересов.

Ãоворÿ о конфликте интересов, ре÷ь, прежде всего должна 
идти о так назûваемом конфликте корûстнûх интересов, опре-
деление которого отсутствует в Законе о госслужбе. Â свÿзи с 
этим, нам представлÿетсÿ важнûм проанализировать нормû За-
кона о медиации в сфере государственной гражданской службû 
и муниципальной службû, с тем, ÷тобû вûÿвить существуþщие 
противоре÷иÿ между правовûми актами, регулируþщими смеж-
нûе отношениÿ, а также проблемû, возникаþщие в правоприме-
нительной практике. По сути, в данном слу÷ае необходимо вести 
ре÷ь о вûÿвлении коллизий 243.

П. 2 ст. 1 Закона о медиации предусмотрено, ÷то этот нор-
мативнûй акт призван регламентировать проведение процедурû 
медиации применительно к «спорам, возникаþщим из граждан-
ских правоотношений, в том ÷исле в свÿзи с осуществлением 
предпринимательской и иной экономи÷еской деÿтельности, а 
также спорам, возникаþщим из трудовûх правоотношений и се-
мейнûх правоотношений». Èз смûсла данной нормû вûтекает, 
÷то урегулирование споров с у÷астием посредника (процедура 
медиации) должно осуществлÿтьсÿ в каждой организации, где 
между наемнûми работниками и работодателем возникаþт тру-
довûе правоотношениÿ. Ìожно ли в свÿзи с этим говорить о 
возможности применениÿ процедурû медиации к отношениÿм, 
складûваþщимсÿ между государственнûм (муниципальнûм) 
служащим с одной сторонû, и представителем нанимателÿ, с 
другой сторонû, у÷итûваÿ особенности государственной (му-
ниципальной) службû? Ñледовательно, возникает вопрос: какие 
отношениÿ имеþт место между государственнûм служащим и 
представителем нанимателÿ?

242 Ñм.: ÑЗ ÐÔ. 2008. ¹ 52 (÷. 1). Ñт. 6228.
243 Ñм.: Òихомиров Ю. À. Êоллизионное право : у÷еб. и нау÷.-практ. 

пособие. Ì., 2000. Ñ. 29.
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Ñовременнаÿ оте÷ественнаÿ правоваÿ доктрина признает, 
÷то при прохождении государственной (муниципальной) службû 
между лицом, замещаþщим государственнуþ (муниципальнуþ) 
должность, и представителем нанимателÿ (работодателем) 244 воз-
никаþт и существуþт трудовûе отношениÿ 245. При этом нельзÿ 
забûвать, ÷то государственнûй (муниципальнûй) служащий при 
исполнении своих обÿзанностей может вступать в публи÷нûе от-
ношениÿ, взаимодействуÿ, при этом с третьими лицами, например, 
с гражданами и организациÿми в свÿзи с исполнением функций 
государственной (муниципальной) службû. Эти ситуации Закон о 
медиации решает однозна÷но. Òак, в п. 5 ст. 1 Закона о медиации 
содержитсÿ императивнаÿ норма, предусматриваþщаÿ, ÷то проце-
дура медиации не применÿетсÿ к коллективнûм трудовûм спорам, 
а также спорам, возникаþщим из отношений, указаннûх в ÷. 2 
данной статьи, в слу÷ае, если такие спорû затрагиваþт или могут 
затронуть права и законнûе интересû третьих лиц, не у÷аствуþ-
щих в процедуре медиации, или публи÷нûе интересû.

Ñледовательно, в слу÷аÿх, когда возникает конфликт между 
государственнûм (муниципальнûм) служащим и третьим лицом, 
процедура медиации применениþ не подлежит. При возникно-
вении подобной ситуации можно вести ре÷ь об обстоÿтельствах, 
при которûх затрагиваþтсÿ права и законнûе интересû третьих 
лиц или публи÷нûе интересû.

Ëоги÷нûм в свÿзи с этим ÿвлÿетсÿ вопрос о том, может ли во-
обще использоватьсÿ процедура медиации при возникновении кон-
фликтов в рамках административно-государственнûх отношений.

Дело в том, ÷то по проблеме классификации конфликтов, 
возникаþщих в рамках административно-государственнûх отно-
шений в нау÷ной литературе отсутствует единаÿ нау÷наÿ позициÿ. 
Òак, Э.À. Óткин, À.Ô. Денисов и другие проводÿт такуþ класси-
фикациþ, не у÷итûваÿ особенностей правового регулированиÿ 

244 Ñм.: Êалашник Í. È. Правовое регулирование трудовûх отношений 
государственнûх служащих исполнительнûх органов власти субъектов Ôеде-
рации : автореф. дис. … канд. þрид. наук. Òомск, 2003. Ñ. 22—23.

245 Ñм., например: Ершова Е. À. Òрудовûе правоотношениÿ государст-
веннûх гражданских и муниципальнûх служащих в Ðоссии. Ì., 2008; Ñта-
рилов Ю. Í. Êурс общего административного права : в 3 т. Ò. I. Èсториÿ. 
Íаука. Предмет. Íормû. Ñубъектû. Ì., 2002. Ñ. 694; Чиканова Ë. À. Приме-
нение трудового законодательства к служебнûм отношениÿм на государст-
венной гражданской службе: теориÿ и практика : автореф. дис. … д-ра þрид. 
наук. Ì., 2005. Ñ. 18—19 и др.
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отношений, складûваþщихсÿ при осуществлении функций госу-
дарственной (муниципальной) службû 246.

Êроме того, даннаÿ классификациÿ конфликтов произведе-
на без у÷ета того, ÷то индивидуальнûе служебнûе спорû по сво-
ей сути могут рассматриватьсÿ как конфликт интересов, носÿщий 
экономи÷еский характер и конфликт права 247, а также реальнû-
ми и иллþзорнûми 248.

Â соответствии со ст. 69 Закона о госслужбе под индивиду-
альнûм служебнûм спором понимаþтсÿ неурегулированнûе меж-
ду представителем нанимателÿ и гражданским служащим либо 
гражданином, поступаþщим на гражданскуþ службу или ранее 
состоÿвшим на гражданской службе, разногласиÿ по вопросам 
применениÿ законов, инûх нормативнûх правовûх актов о гра-
жданской службе и служебного контракта, о которûх заÿвлено в 
орган по рассмотрениþ индивидуальнûх служебнûх споров.

Òаким образом, служебнûй спор — это разногласиÿ, воз-
никаþщие по поводу применениÿ представителем нанимателÿ, с 
которûм государственнûй служащий находитсÿ в трудовûх отно-
шениÿх, законов, инûх правовûх актов и по поводу самого служеб-
ного контракта, определÿþщего существеннûе условиÿ трудовой 
деÿтельности гражданина, проходÿщего государственнуþ службу. 
Òаким образом, законодатель определил, ÷то при прохождении го-
сударственной службû могут возникать служебнûе спорû, ÿвлÿþ-
щиесÿ по своей природе конфликтами права (þриди÷ескими) 249.

Îднако на практике в рамках административно-государствен-
нûх отношений возникаþт служебнûе спорû по поводу размеров 
соответствуþщих доплат государственному служащему, свÿзаннûх 
с условиÿми его труда и эффективностьþ (результативностьþ) его 
труда, режима рабо÷его времени и отдûха государственного служа-
щего, условий труда государственного служащего и т. д.

246 Ñм., например: Óткин Э. À., Денисов À. Ô. Ãосударственное и му-
ниципальное управление. Ì., 2001. Ñ. 240—242; Ãраждан Â. Д. Ãосударст-
веннаÿ гражданскаÿ служба : у÷еб. Ì., 2007. Ñ. 227—228; Ìагомедов Ê. Î. 
Ñоциологиÿ государственной службû : у÷еб. пособие. Ì., 2010. Ñ. 142—147; 
Холопов Â. À. Ãосударственное и муниципальное управление. Ðостов н/Д, 
2010. Ñ. 127—128.

247 Ñм.: Êиселев È. Я. Ñравнительное и международное трудовое пра-
во : у÷еб. длÿ вузов. Ì., 1999. Ñ. 265.

248 Ñм.: Зайцев À. Ê. Ñоциальнûй конфликт. Ì., 2000. Ñ. 122.
249 Ñм.: Ñоловьев À. Â. Àльтернативнаÿ процедура урегулированиÿ спо-

ров с у÷астием посредника: правовой аспект // Ãражданин и право. 2011. ¹ 1.
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Ñледовательно, трудоваÿ деÿтельность государственного 
служащего характеризуетсÿ тем, ÷то этой деÿтельности присущи 
ситуации возникновениÿ служебного спора по поводу социально- 
экономи÷еских интересов, с одной сторонû, а также по поводу 
права — с другой.

Íа основании предполагаемого применениÿ Закона о ме-
диации следует обратить внимание на проблему эффективности 
рассмотрениÿ спора при у÷асти медиатора в двух возможнûх 
слу÷аÿх — при возникновении конфликта интересов (экономи-
÷еский интерес) и при возникновении конфликта права (þриди-
÷еский интерес).

Что касаетсÿ конфликта интересов, то он может бûть раз-
решен без вмешательства в него третьих лиц путем переговоров.

Êонфликт по поводу права решаетсÿ ина÷е, поскольку тот же 
медиатор не способен вûнести решение по вопросу применениÿ 
законов и инûх нормативнûх актов, ÷то подведомственно суду.

Òаким образом, можно констатировать тот факт, ÷то Закон о 
медиации не будет иметь каких-нибудь существеннûх результатов 
при его применении в ситуациÿх возникновениÿ служебного спо-
ра в административно-государственной структуре. Èна÷е может 
сложитьсÿ ситуациÿ при разрешении так назûваемûх «корûст-
нûх интересов», поскольку в соответствии с ÷. 1—4 ст. 19 Закона 
о госслужбе под конфликтом корûстнûх интересов понимаетсÿ 
ситуации при которой ли÷наÿ заинтересованность гражданского 
служащего влиÿет или может повлиÿть на объективное исполне-
ние им должностнûх обÿзанностей и при которой возникает или 
может возникнуть противоре÷ие между ли÷ной заинтересован-
ностьþ гражданского служащего и законнûми интересами гра-
ждан, организаций, общества, субъекта ÐÔ или ÐÔ, способное 
привести к при÷инениþ вреда этим законнûм интересам гра-
ждан, организаций, общества, субъекта ÐÔ или ÐÔ, а также си-
туациÿ, котораÿ приводит или может привести к конфликту.

Â свÿзи с этим необходимо проанализировать норму ÷. 4 
ст. 19 рассматриваемого Закона, так как в нем предусмотрено, ÷то 
в слу÷ае возникновениÿ у гражданского служащего ли÷ной за-
интересованности, котораÿ приводит или может привести к кон-
фликту интересов, гражданский служащий обÿзан проинформи-
ровать об этом представителÿ нанимателÿ в письменной форме. 
Думаетсÿ, ÷то в данном слу÷ае «законодатель исходил из того, ÷то 
в ходе прохождениÿ государственной гражданской службû тот 
или иной служащий потенциально может попасть в две разнûе 
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по характеру ситуации, которûе объединÿет понÿтие “конфликт 
интересов” в его þриди÷еском понимании» 250.

Â нау÷ной литературе вûсказана позициÿ, в соответствии с ко-
торой законодатель не должен бûл относить ситуациþ потенциаль-
ного возникновениÿ конфликта корûстнûх интересов, характеризу-
емуþ им с помощьþ þриди÷еского оборота «может возникнуть» 251. 
Îднако, по справедливому мнениþ À.Â. Ñоловьева, данное вûска-
зûвание ÿвлÿетсÿ весьма спорнûм «ибо каждое действие (бездейст-
вие) гражданина, проходÿщего государственнуþ службу в широком 
смûсле этого термина, должно бûть осознаннûм. Âсе лица, заме-
щаþщие должности государственной службû, ÿвлÿþтсÿ дееспособ-
нûми. Èз этого вûтекает, ÷то возникновение реального или ил-
лþзорного конфликта корûстнûх интересов должно бûть осознано 
тем или инûм служащим в лþбой ситуации. À этих ситуаций может 
бûть множество, вклþ÷аÿ такие, как провоцирование или втÿгива-
ние служащего в конфликт третьим лицом» 252.

Â свÿзи с этим следует отметить, ÷то лица, призваннûе 
рассматривать конфликт корûстнûх интересов, возникаþщих 
в рамках вûполнениÿ административно-государственнûх фун-
кций, безусловно, должнû бûть наделенû определеннûми þри-
ди÷ескими полномо÷иÿми, определÿþщими их особûй статус, а 
посредник (медиатор) таким статусом, во всÿком слу÷ае в рамках 
действуþщего законодательства, не обладает, ÷то свидетельствует 
о невозможности в настоÿщее времÿ применениÿ норм Закона о 
медиации в регулировании отношений по урегулированиþ кон-
фликтов административно-правового характера.

Îднако, у÷итûваÿ несомненнûе преимущества процедурû 
медиации, думаетсÿ, ÷то бûло бû целесообразнûм вклþ÷ить в 
Закон о медиации специальнûй раздел, содержащий нормû о по-
рÿдке разрешениÿ споров (конфликтов), возникаþщих в админи-
стративно-правовой сфере посредством медиации, ÷то возможно 
способствовало бû исклþ÷ениþ коррупционной составлÿþщей 
при разрешении конфликтнûх ситуаций в данной сфере.

250 Ñм.: Ñоловьев À. Â. Óказ. со÷.
251 Ñм.: Щеколдин Ñ. Ю. Ñложнûе аспектû нормативно-правового по-

ниманиÿ категории «конфликт интересов» // Âестник ÂÃÓ. 2009. ¹ 1.
252 Ñм.: Ñоловьев À. Â. Óказ. со÷.
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Глава 10. Судебная доктрина 
как средство институционализации социальных конфликтов 

(Д.Ю. Любитенко)

Ñовременное государство немûслимо без существованиÿ 
органов судебной власти. Ñуд как собирательнûй образ в мûш-
лении не только обûвателÿ, но и þриста-профессионала, как 
правило, ассоциируетсÿ с процессом разрешениÿ споров меж-
ду гражданами и организациÿми. Â массовом сознании судеб-
ное заседание за÷астуþ предстает в образе некоего управлÿемого 
столкновениÿ, театрализованного действа или игрû, в ходе ко-
торой представители сторон с помощьþ цивилизованнûх, нена-
сильственнûх средств соревнуþтсÿ в весомости приводимûх в 
своþ пользу аргументов, убедительности правового обоснованиÿ 
собственнûх позиций. Â современном судебном процессе, как в 
лþбом другом состÿзании, сторонû проÿвлÿþт волþ к победе, 
демонстрируþт умение «держать удар», применÿþт свои способ-
ности к импровизации и т. д.

Ñудебнаÿ система, исходÿ из вûшеизложенного, может по 
праву рассматриватьсÿ как механизм, призваннûй канализиро-
вать социальнûе конфликтû в ненасильственнуþ плоскость. Êак 
известно, суд должен рассмотреть подведомственное ему дело по 
существу и принÿть решение о том, кто из сторон конфликта 
прав, вûÿснить, требованиÿ какой из сторон подлежат удовлет-
ворениþ и в какое мере. Î÷евидно также, ÷то по результатам 
отправлениÿ правосудиÿ сторона, ÷ьи претензии или возражениÿ 
суд не принÿл, за÷астуþ остаетсÿ недовольной. Îна должна под-
÷инитьсÿ судебному решениþ в силу его обÿзательности, котораÿ 
обеспе÷иваетсÿ государственнûм принуждением. Íазûваÿ такуþ 
сторону проигравшей, мû факти÷ески подтверждаем ограни÷ен-
нûе возможности судебного регулированиÿ конфликта.

Âсе эти прописнûе истинû на первûй взглÿд позволÿþт нам 
усомнитьсÿ в том, ÷то суд помимо подавлениÿ социальнûх кон-
фликтов и в некоторой степени канализированиÿ их остротû, спо-
собен в какой-либо мере устранÿть при÷инû их вûзвавшие. Âедь 
суд, хотÿ и занимает особое место в системе социальнûх институ-
тов, все же неразрûвно свÿзан с системой его породившей — го-
сударством, от имени которого он и вершит правосудие. Ñамо же 
государство, если вспомнить известнуþ марксистскуþ сентенциþ, 
по сути своей ÿвлÿетсÿ машиной длÿ подавлениÿ конфликтов.
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Îснователь конфликтологии Ð. Дарендорф, назûваÿ подав-
ление наиболее неэффективнûм способом обращениÿ с социаль-
нûми конфликтами, отме÷ал: «Â той мере, в какой социальнûе 
конфликтû пûтаþтсÿ подавить, возрастает их потенциальнаÿ 
злока÷ественность, вместе с этим стремÿтсÿ к еще более насиль-
ственному подавлениþ, пока, наконец, ни одна сила на свете не 
будет более в состоÿнии подавить энергиþ конфликта» 253. Подав-
лениþ социальнûх конфликтов Ð. Дарендорф противопоставлÿл 
их регулирование, суть которого он заклþ÷ал в канализировании 
энергии конфликтов в ненасильственнуþ плоскость, одной из 
которой он с÷итал «обÿзательнûй арбитраж» 254. Îднако Ð. Дарен-
дорф довольно скепти÷ески относилсÿ к суду, как эффективному 
способу регулированиÿ социальнûх конфликтов, с÷итаÿ, ÷то он 
скорее «находитсÿ на границе между регулированием и подавле-
нием конфликта» 255.

Ñкепти÷еские оценки потенциала судебной власти в инте-
ресуþщем нас аспекте имеþт под собой основаниÿ. Даже совер-
шенствование процессуальнûх аспектов судопроизводства, как 
правоприменительной деÿтельности, не может существеннûм 
образом повлиÿть на возможность судебной власти устранÿть 
конфликтогеннûе факторû. Òак, в статье «Правосудие как спо-
соб разрешениÿ правового конфликта» Ë.À. Прокудина отме÷ает 
активизациþ в последние годû обсуждениÿ и реализации иници-
атив по распространениþ в Ðоссии так назûваемого «восстанови-
тельного правосудиÿ», главнûм образом, в отношении подрост-
ков, которое характеризуетсÿ «направленностьþ не на наказание 
преступников, а на исцеление жертв, ресоциализациþ правонару-
шителей и восстановление сообществ», то есть «устранение кон-
фликта путем примирениÿ его у÷астников» 256. Явлÿетсÿ ли такаÿ 
форма активности судов деÿтельностьþ, устранÿþщей при÷инû 
конфликтов и ведущей к их институционализации? Îт÷асти да. 
Íо только от÷асти. Âне зависимости от степени успешности при-
мирениÿ конфликтуþщих сторон при отправлении восстанови-
тельного правосудиÿ судами осуществлÿетсÿ применение норм 
права в его строгих, формализованнûх, алгоритми÷нûх и, самое 

253 Дарендорф Ð. Элементû теории социального конфликта // Ñоцис. 
1994. ¹ 5. Ñ. 145.

254 Дарендорф Ð. Óказ. со÷. Ñ. 146.
255 Òам же.
256 Ñм.: Прокудина Ë. À. Правосудие как способ разрешениÿ правового 

конфликта // Ðоссийский судьÿ. 2010. ¹ 8. Ñ. 3—7.
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главное, казуальнûх рамках. Подобнаÿ форма деÿтельности судов 
касаетсÿ строго определенного круга субъектов, а потому врÿд ли 
может вести к устранениþ при÷ин социальнûх конфликтов.

È все-таки могут ли судû и судебнаÿ система в целом, у÷итû-
ваÿ вûшеизложенное, не только подавлÿть конфликтû или боротьсÿ 
с насильственнûми формами их проÿвлениÿ, переводÿ конфлик-
тнуþ энергиþ в русло «игрû по правилам», но и устранÿть при÷инû 
их породившие? Íа первûй взглÿд, подобнаÿ постановка вопроса 
сродни поиску пути к острову Óтопиÿ — столь слабûм видитсÿ это 
предположение. Èзвестно, ÷то зарождение социальнûх конфликтов 
свÿзано с характером социального взаимодействиÿ, противоре÷ием 
в интересах, целÿх, взглÿдах индивидов и социальнûх групп, в ос-
нове которого лежит проблема распределении ограни÷еннûх ресур-
сов. Êонфликтû — это ве÷нûе спутники лþбого социума.

Âместе с тем, судебнаÿ власть, по сути сама ÿвлÿÿсь институ-
циональнûм порождением конфликта и, образно говорÿ, «ареной 
конфликта», как никакой другой социальнûй институт, должна 
ощущать существо и направленность конфликтогеннûх факторов. 
Поэтому в ином, более важном свете в данном слу÷ае предстает не 
правоприменение, а правотвор÷ество судебнûх органов, которое 
посредством корректировки правового регулированиÿ может вести 
к последствиÿм иного, более зна÷имого ка÷ества. Ñудебное пра-
вотвор÷ество, с проÿвлениÿми которого все больше можно стол-
кнутьсÿ в современной Ðоссии, ввиду отли÷иÿ от класси÷еских 
моделей парламентского правотвор÷ества, во многом должно про-
истекать именно из существа конфликтнûх ситуаций, из сложно-
сти и многообразиÿ судебнûх споров, подведомственнûх судам, и 
бûть направленнûм на устранение при÷ин их породивших.

Ñоциологи÷ескаÿ теориÿ права подразумевает, ÷то образо-
вание права на÷инаетсÿ непосредственно с взаимодействиÿ меж-
ду индивидами, в ходе которого, как отме÷ает Â.Â. Òрофимов, 
«создаþтсÿ прообразû социально-правовûх стандартов, норма-
тивов, служащих в ка÷естве управлÿþщих инструментов даннûх 
взаимоотношений» 257. Представлениÿ о конструктивнûх возмож-
ностÿх социального конфликта основанû на диалектике общест-
венного развитиÿ. Даннûе возможности охватûваþт поÿвление 

257 Ñм.: Òрофимов Â. Â. Êонфликт и сотрудни÷ество как объективнаÿ 
сторона правообразовательного процесса // Электронное приложение к Ðос-
сийскому þрид. журн. Екатеринбург. 2010. ¹ 2. Ñ. 5—13. URL: http:// electronic. 
rush.org (дата обращениÿ: 21.07.2011).
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синтеза (права), образованного из противоположнûх позиций 
(интересов) конфликтуþщих сторон. «Ñинтезированное право» 
может представлÿть собой «не÷то гораздо большее, нежели кон-
струкциþ из материала, доставлÿемого тезисом и антитезисом» 258, 
в том ÷исле вклþ÷ать правовûе нормû, предлагаþщие новûй, 
оригинальнûй способ разрешениÿ конфликта.

Ðезультатû судебного правотвор÷ества могут, на наш взглÿд, 
рассматриватьсÿ именно как некое «синтезированное право». 
Íельзÿ не согласитьсÿ с Ñ.Ë. Ñергевнинûм в том, ÷то грань меж-
ду интерпретацией права и правообразованием в судебнûх ак-
тах, особенно Êонституционного суда ÐÔ, по÷ти неосÿза ема 259. 
 Èзвестнû много÷исленнûе примерû решений, которûми рос-
сийские судû не только осуществлÿли негативное правотвор÷е-
ство, отменÿÿ те или инûе правовûе нормû, устранÿли правовûе 
коллизии, но и корректировали негативнûе проÿвлениÿ þриди-
÷еской практики, восполнÿли правовûе пробелû, порождавшие 
конфликтû 260. Â Ðоссии наибольший интерес в рамках рассмо-
трениÿ проблемû судебного правотвор÷ества заслуженно при-
влекает Êонституционнûй суд ÐÔ, которûй занимает главенст-
вуþщее положение в национальной судебной системе. Îбладаÿ 
исклþ÷ительнûми полномо÷иÿми по толкованиþ Êонституции 
и осуществлениþ конституционного нормоконтролÿ, Êонститу-
ционнûй суд ÐÔ имеет важнûе инструментû длÿ регулированиÿ 
социальнûх конфликтов, которûе можно условно разделить на 
несколько групп.

Êонфликты между личностью и государством

Êонфликтû, у÷астниками которûх ÿвлÿетсÿ с одной сто-
ронû государство, а с другой — ли÷ность, ÿвлÿþтсÿ одними из 
наиболее острûх. Î том, ÷то собственное государство может бûть 
более жестоким к своим гражданам, ÷ем ÷ужое, известно давно, 
но особенно траги÷но длÿ судеб многих лþдей это знание под-
твердила историÿ XX в., изобиловавшаÿ примерами тоталитар-
нûх режимов.

258 Ñм.: Попер Ê. Что такое диалектика? // Âопросû философии. 1995. 
¹ 1. Ñ. 120—121. 

259 Ñм.: Ñергевнин Ñ. Ë. Êонституционнûй нормоконтроль и отдель-
нûе общетеорети÷еские проблемû судебного нормотвор÷ества // Èсториÿ 
государства и права. 2009. ¹ 22. Ñ. 6—7.

260 Ñм.: Âитрук Í. Â. Êонституционное правосудие в Ðоссии (1991—
2001 гг.). Î÷ерки теории и практики. Ì., 2001.
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Êонституциÿ ÐÔ 1993 г., провозгласив Ðоссиþ демократи-
÷еским федеративнûм правовûм государством с республикан-
ской формой правлениÿ (ст. 1), обозна÷ила систему социальнûх 
ценностей, вûсшей из которûх ÿвлÿетсÿ ÷еловек, его права и 
свободû (ст. 2). Îднако до настоÿщего времени нельзÿ признать, 
÷то этот принцип воплощаетсÿ в жизнь в полной мере. Ãосудар-
ство стремитсÿ сохранить, а в рÿде слу÷аев и развить излишние 
инструментû контролÿ и под÷инениÿ ли÷ности. Ñогласно рас-
пространенному мнениþ иллþстрирует указанное стремление 
государства, к примеру, сохранение в Ðоссии довольно консерва-
тивного института регистрации граждан по месту жительства и 
месту пребûваниÿ. Êонституционнûй суд ÐÔ неоднократно сво-
ими правовûми позициÿми снимал ограни÷ениÿ прав граждан, 
свÿзаннûе с нали÷ием у них регистрации по месту жительства. 
Â Постановлении от 02.02.1998 г. ¹ 4-П 261 и Îпределении от 
13.10.2009 г. ¹ 1309-Î-Î 262 Êонституционнûй суд ÐÔ установил, 
÷то регистрациÿ лица по месту жительства или отсутствие та-
ковой не могут служить основанием ограни÷ениÿ или условием 
реализации прав и свобод граждан, предусмотреннûх Êонсти-
туцией ÐÔ, федеральнûми законами и законами субъектов ÐÔ.

Èз последних решений Êонституционного суда ÐÔ следует 
назвать Постановление Êонституционного суда ÐÔ от 30.06.2011 г. 
¹ 14-П 263, которûм бûло установлено, ÷то положение ст. 17 Ôеде-
рального закона «Î государственной гражданской службе ÐÔ» не мо-
жет рассматриватьсÿ как не допускаþщее публи÷ного вûражениÿ 

261 Постановление Êонституционного суда ÐÔ от 02.02.1998 г. ¹ 4-П 
«По делу о проверке конституционности п. 10, 12 и 21 Правил регистрации 
и снÿтиÿ граждан ÐÔ с регистрационного у÷ета по месту пребûваниÿ и по 
месту жительства в пределах ÐÔ, утв. Постановлением Правительства ÐÔ от 
17 иþлÿ 1995 г. ¹ 713» // ÑЗ ÐÔ. 1998. ¹ 6. Ñт. 783. 

262 Îпределение Êонституционного суда ÐÔ от 13.10.2009 г. ¹ 1309-Î-Î 
«Îб отказе в принÿтии к рассмотрениþ жалобû гражданина Àмайгаджиева Àб-
дулкадûра Даудгаджиеви÷а на нарушение его конституционнûх прав положе-
ниÿми Закона ÐÔ “Î праве граждан ÐÔ на свободу передвижениÿ, вûбор места 
пребûваниÿ и жительства в пределах ÐÔ” и “Правил регистрации и снÿтиÿ гра-
ждан ÐÔ с регистрационного у÷ета по месту пребûваниÿ и по месту жительства 
в пределах ÐÔ”» // ÑПÑ «ÊонсультантПлþс» (дата обращениÿ: 21.07.2011).

263 Постановление Êонституционного суда ÐÔ от 30.06.2011 ¹ 14-П «По 
делу о проверке конституционности положений п. 10 ÷. 1 ст. 17 Ôедерально-
го закона “Î государственной гражданской службе ÐÔ” и ст. 20.1 Закона ÐÔ 
“Î милиции” в свÿзи с жалобами граждан Ë.Í. Êондратьевой и À.Í. Ìумо-
лина» // ÑЗ ÐÔ. 2011. ¹ 28. Ñт. 4261. 
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государственнûм служащим своего мнениÿ, суждениÿ, оценки,  
в том ÷исле в средствах массовой информации, в отношении деÿтель-
ности государственнûх органов, их руководителей, вклþ÷аÿ решениÿ 
вûшестоÿщего государственного органа либо государственного орга-
на, в котором гражданский служащий замещает должность граждан-
ской службû, если это не входит в его должностнûе обÿзанности.

Êонституционнûй суд ÐÔ сûграл особуþ роль в деле совер-
шенствованиÿ и гуманизации и инûх положений законодатель-
ства Ðоссии, в то ÷исле уголовно-процессуального. Â этой свÿзи 
можно уверенно согласитьсÿ с Í.Ò. Âедерниковûм, которûй с÷и-
тает, ÷то Êонституционнûй суд ÐÔ реализует правозащитнуþ 
функциþ государства.

Êонфликты между ожиданиями граждан и действительностью

Êонституциÿ ÐÔ, ÿвлÿÿсь основнûм законом государства, со-
держит, вûражаÿсь словами Ò.Я. Хабриевой, множество «лапидар-
нûх формулировок» 264, за÷астуþ абстрактнûх или даже декларатив-
нûх по своему содержаниþ 265. Понÿтиÿ «социальное государство», 
«правовое государство» и другие подобнûе понÿтиÿ имеþт абстрак-
тнûй характер и ÿвлÿþт собой концептû, представлениÿ о которûх 
у разли÷нûх лþдей может бûть разнûм. Â этой свÿзи, хотÿ это и 
зву÷ит несколько непривû÷но, сам текст Êонституции ÐÔ ÿвлÿет-
сÿ фактором, порождаþщим социальнûе конфликтû. Êак отме÷ает 
Í.Ñ. Бондарь, Êонституциÿ ÿвлÿетсÿ политико-правовûм отраже-
нием социальнûх противоре÷ий общества, проÿвлÿþщимсÿ в «не-
совпадении должного и сущего в конституционнûх характеристи-
ках новой Ðоссии как демократи÷еского правового государства» 266.

Îбращение к новостнûм сообщениÿм в прессе, на теле-
видении и в сети Èнтернет позволÿет обнаружить множество 
примеров, когда полити÷еские конфликтû возникаþт в русле 
толкованиÿ текста Êонституции ÐÔ, в результате применениÿ 
законодательнûх требований, которûе, по мнениþ отдельнûх 
граждан или групп, противоре÷ат Êонституции. Полити÷е-
скаÿ риторика ÷асто изобилует словами «конституционнûй» 

264 Хабриева Ò. Я. Доктринальное зна÷ение российской Êонституции 
// Æурнал российского права. 2009. ¹ 2. Ñ. 34.

265 Ñм.: Ëу÷ин Â. Î. Î типологии конституционнûх норм // Òр. Ìос-
ковской гос. þрид. акад. 1997. ¹ 1. Ñ. 5—18. 

266 Бондарь Í. Ñ. Êонституционнûе пробелû и конфликтû как отра-
жение социальнûх противоре÷ий: в контексте практики Êонституционного 
суда ÐÔ // Terra economicus: Экономи÷еский вестник Ðостовского гос. ун-та. 
2010. ¹ 8. Ñ. 71. 
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с приставками «не», «анти» и т. д. Â этой свÿзи, существование 
органа, уполномо÷енного обеспе÷ивать единство толкованиÿ 
Êонституции ÐÔ, видитсÿ ÷резвû÷айно важнûм элементом под-
держаниÿ социального порÿдка и обеспе÷ениÿ законности.

Íа÷ало трансформации советского государства в конце 80-х гг. 
XX в. сопровождалось утверждением в Ðоссии гласности и идеоло-
ги÷еского плþрализма. Îбщество возлагало во многом иногда пре-
увели÷еннûе надеждû на то, ÷то привнесение западнûх правовûх 
ценностей и институтов в российскуþ государственно-правовуþ 
жизнь приведет к достижениþ всеобщего благоденствиÿ уже в бли-
жайшей истори÷еской перспективе 267 (следует здесь отметить, ÷то 
этому способствовала активнаÿ идеологи÷ескаÿ компаниÿ). Ìногие 
из правовûх ценностей воспринимались как абсолþтнûе, лишен-
нûе каких-либо ограни÷ений: свобода как вседозволенность, демо-
кратиÿ и рûно÷наÿ экономика как прÿмой путь к процветаниþ.

Êонституционнûй суд ÐÔ неоднократно принимал судь-
боноснûе длÿ странû решениÿ, от которûх во многом зависело 
дальнейшее правовое и полити÷еское развитие Ðоссии 268. Под-
твердив соответствие решений, принÿтûх органами власти, Êон-
ституции ÐÔ, или внесÿ в них коррективû, Êонституционнûй 
суд ÐÔ придавал правовой политике в целом необходимуþ сте-
пень легитимности в глазах населениÿ странû, поскольку тем са-
мûм подтверждал ее соответствие Êонституции.

Êонфликты между публично-правовыми образованиями

Â силу содержаниÿ ст. 125 Êонституции ÐÔ Êонституционнûй 
суд ÐÔ призван разрешать спорû о компетенции между федераль-
нûми органами государственной власти, органами государственной 

267 Ñм.: Ìатузов Í. È. Правовой нигилизм и правовой идеализм как 
две сторонû «одной медали» // Правоведение. 1994. ¹ 2. Ñ. 3—16.

268 Постановление Êонституционного суда ÐÔ от 31 иþлÿ 1995 г. ¹ 10—П 
«По делу о проверке конституционности Óказа Президента ÐÔ от 30 ноÿбрÿ 
1994 г. ¹ 2137 “Î мероприÿтиÿх по восстановлениþ конституционной закон-
ности и правопорÿдка на территории Че÷енской Ðеспублики”, Óказа Прези-
дента ÐÔ от 9 декабрÿ 1994 г. ¹ 2166 “Î мерах по пресе÷ениþ деÿтельности 
незаконнûх вооруженнûх формирований на территории Че÷енской Ðеспублики 
и в зоне осетино-ингушского конфликта”, постановлениÿ Правительства ÐÔ 
от 9 декабрÿ 1994 г. ¹ 1360 “Îб обеспе÷ении государственной безопасности и 
территориальной целостности ÐÔ, законности, прав и свобод граждан, разору-
жениÿ незаконнûх вооруженнûх формирований на территории Че÷енской 
Ðеспублики и прилегаþщих к ней регионов Ñеверного Êавказа”, Óказа Пре-
зидента ÐÔ от 2 ноÿбрÿ 1993 г. ¹ 1833 “Îб Îсновнûх положениÿх военной 
доктринû ÐÔ”» // ÑЗ ÐÔ. 1995. ¹ 33. Ñт. 3424. 



158

власти ÐÔ и органами государственной власти субъектов ÐÔ и вûс-
шими государственнûми органами субъектов ÐÔ. Âозникновение 
конфликтнûх отношений между органами государственной власти 
и местного самоуправлениÿ ÷аще всего свÿзано именно со спорами 
о полномо÷иÿх, поскольку, как справедливо отме÷ает Ð.Х. Ìухамет-
динов, главной цельþ государственно-правовûх конфликтов  вокруг 
государственной власти неизбежно становитьсÿ установление по-
лити÷еского господства сторонû, оказавшейсÿ сильнее 269. Îднако 
наи более существенно вклад Êонституционного суда ÐÔ в дело 
разрешениÿ конфликтов между публи÷но-правовûми образовани-
ÿми проÿвлÿетсÿ осуществлении им конституционного нормокон-
тролÿ. Целûй рÿд решений Êонституционного суда, в ÷астности, 
во многом повлиÿл на становление и развитие федеративнûх от-
ношений в современной Ðоссии 270. Ê примеру, в Постановлении от 
7 иþнÿ 2000 г. ¹ 10-П 271 Êонституционнûй суд ÐÔ разъÿснил, ÷то 
положениÿ Êонституции ÐÔ имеþт приоритет над федеративнû-
ми договорами при определении, как статуса субъектов ÐÔ, так и 
предметов ведениÿ и полномо÷ий федеральнûх органов государст-
венной власти и органов государственной власти субъектов ÐÔ, ÷ем 
во многом приостановил процессû развала ÐÔ.

Ñущественнуþ лепту в урегулирование конфликтной ситу-
ации между органами государственной власти субъектов и орга-
нами местного самоуправлениÿ внесло недавно принÿтое Êон-
ституционнûм судом Постановление Êонституционного суда ÐÔ 
от 29.03.2011 г. ¹ 2-П 272. Êонституционнûй суд ÐÔ в данном су-
дебном акте признал положение п. 4 ÷. 1 ст. 16 Ôедерального за-
кона «Îб общих принципах организации местного самоуправле-
ниÿ в ÐÔ», относÿщее к вопросам местного зна÷ениÿ  городского 

269 Ìухаметдинов Ð. Х. Ñущность государственно-правовûх конфлик-
тов в современной Ðоссии // Âестник Башкирского ун-та. 2007. ¹ 1. Ñ. 113. 

270 Ñм.: Ìарков Í. Ю. Âопросû федерализма в решениÿх органов консти-
туционного правосудиÿ Ðоссии : автореф. дис. … канд. þрид. наук. Ì., 2004.

271 Постановление Êонституционного суда ÐÔ от 07.06.2000 г. ¹ 10-П 
«По делу о проверке конституционности отдельнûх положений Êонституции 
Ðеспублики Àлтай и Ôедерального закона “Îб общих принципах организа-
ции законодательнûх (представительнûх) и исполнительнûх органов госу-
дарственной власти субъектов ÐÔ”» // ÑЗ ÐÔ. 2000. ¹ 25. Ñт. 2728.

272 Постановление Êонституционного суда ÐÔ от 29.03.2011 г. ¹ 2-П 
«По делу о проверке конституционности положениÿ п. 4 ÷. 1 ст. 16 Ôедераль-
ного закона “Îб общих принципах организации местного самоуправлениÿ 
в ÐÔ” в свÿзи с жалобой муниципального образованиÿ — городского округа 
г. Чита» // ÑЗ ÐÔ. 2011. ¹ 15. Ñт. 2190.
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округа организациþ в границах городского округа теплоснаб-
жениÿ населениÿ, не соответствуþщим Êонституции ÐÔ, в той 
мере, в какой оно служит основанием длÿ возложениÿ на город-
ские округа финансовûх обÿзательств по возмещениþ теплоснаб-
жаþщим организациÿм дополнительнûх расходов, обусловлен-
нûх установлением уполномо÷еннûм органом исполнительной 
власти субъекта ÐÔ тарифа на их услуги длÿ населениÿ на уровне 
ниже экономи÷ески обоснованного, при отсутствии принÿтого 
в установленном федеральнûм законом порÿдке закона субъек-
та ÐÔ, наделÿþщего органû местного самоуправлениÿ соответ-
ствуþщими полномо÷иÿми с предоставлением необходимûх длÿ 
их реализации, вклþ÷аÿ компенсациþ межтарифной разницû, 
финансовûх и материальнûх средств. Ðанее сложившаÿсÿ право-
применительнаÿ практика в условиÿх отсутствиÿ у органов мест-
ного самоуправлениÿ достато÷нûх финансовûх средств ставила 
под угрозу бесперебойное теплоснабжение городов.

Приведеннаÿ вûше типологиÿ социальнûх конфликтов, ко-
торûе в определенной степени полу÷аþт урегулирование в пра-
ктике Êонституционного суда ÐÔ, безусловно, не может бûть 
признана полной. Цель ее состоит лишь в обозна÷ении исклþ-
÷ительно вûсокого ранга конфликтов, институализациÿ которûх 
возможна и действительна в рамках правотвор÷ества Êонститу-
ционного суда Ðоссии. Â свете вûшеизложенного представлÿетсÿ 
весьма уда÷ной характеристика способа преодолениÿ социаль-
нûх конфликтов, которûм по мнениþ Í.Ñ. Бондарÿ пользует-
сÿ Êонституционнûй суд ÐÔ. Этот способ свÿзан с телеологи-
÷еским толкованием, а именно «вûÿвлением целей законодателÿ 
с то÷ки зрениÿ закреплениÿ несовпадаþщих интересов и на 
этой основе поиском их баланса в реальной системе правового 
регулированиÿ» 273.

Êак нам представлÿетсÿ, конкретнûе решениÿ Êонституци-
онного суда ÐÔ ÿвлÿþтсÿ лишь внешними формами и едини÷нû-
ми правосозидательнûми актами, в которûх воплощаþтсÿ новûе 
правовûе предписаниÿ. Эти предписаниÿ обÿзательнû длÿ у÷аст-
ников общественнûх отношений в той же вûсокой мере, в какой 
общеобÿзательнû решениÿ Êонституционного суда ÐÔ. Прÿмое 

273 Бондарь Í. Ñ. Êонституционнûе пробелû и конфликтû как отра-
жение социальнûх противоре÷ий: в контексте практики Êонституционного 
суда ÐÔ // Terra economicus: Экономи÷еский вестник Ðостовского государст-
венного ун-та. 2010. ¹ 8. Ñ. 72.
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действие Êонституции ÐÔ, котораÿ ÿвлÿетсÿ определенной þри-
дизированной модельþ социального порÿдка, как уже отме÷алось 
вûше, немûслимо без интерпретируþщей ее содержание практи-
ки Êонституционного суда ÐÔ. При этом непротиво ре÷ивость, 
после довательность, системное единство правовûх позиций, отра-
женнûх в судебнûх решениÿх, ÿвлÿþтсÿ необходимûм атрибутом 
отправлениÿ конституционного правосудиÿ. Â противном слу÷ае, 
противоре÷ащие друг другу правовûе позиции, взÿтûе в единстве, 
не смогут презентовать единуþ, целостнуþ картину социально-
го порÿдка и факти÷ески сами будут порождать социальнûе кон-
фликтû. Полагаем, ÷то устранение судами при÷ин, порождаþщих 
социальнûе конфликтû, возможно только в слу÷ае формированиÿ 
на их основе решений единой судебной доктринû. Â ка÷естве наи-
более действенной судебной доктринû, о существовании которой 
в более или менее определенном виде мû можем говорить, вûсту-
пает правоваÿ доктрина Êонституционного суда ÐÔ.

Глава 11. Альтернативные способы 
урегулирования конфликтов в сфере корпоративных 

и административно-управленческих отношений 
(А.О. Иншакова)

Àнализ практики деÿтельности разли÷нûх хозÿйственнûх 
обществ свидетельствует о том, ÷то возникаþщие в их рамках 
конфликтû могут уда÷но разрешатьсÿ с помощьþ так назûва-
емûх «примирительнûх процедур» 274. Понÿтие «примиритель-
нûе процедурû» содержитсÿ в названии гл. 15 Àрбитражно- 
процессуального кодекса ÐÔ, однако содержание данного понÿтиÿ 
законодатель не раскрûвает. При этом в ка÷естве примиритель-
ной процедурû, носÿщей судебнûй характер, доктриной за÷а-
стуþ рассматриваетсÿ мировое соглашение. Òак, Е.Â. Пилехина 
полагает, ÷то мировое соглашение представлÿет собой «судебнуþ 
сделку, влекущуþ прекращение процесса на взаимоприемлемûх 

274 Ñм.: Èншакова À. Î. Îсобенности примирительнûх процедур по 
урегулированиþ акционернûх споров во внесудебном порÿдке // Ìежду-
народное право. 2010. ¹ 4 (44). Ñ. 53—55.
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длÿ сторон условиÿх» 275. Данной позиции придерживаетсÿ и 
Â.Ì. Шерстþк 276. Íарÿду с указанной позицией, в þриди÷еской 
литературе существует и иной подход. Д.Ë. Давûденко полагает, 
÷то мировое соглашение не совсем верно рассматривать в ка÷ест-
ве примирительной процедурû, оно «ÿвлÿетсÿ только договором, 
закреплÿþщим примирение» 277. Â.À. Ãуреев под «примиритель-
нûми процедурами» понимает «þрисдикционнûе или неþрис-
дикционнûе способû урегулированиÿ имеþщихсÿ разногласий 
путем вûработки приемлемûх длÿ сторон конфликта условий с 
привле÷ением посредника или без такового» 278.

Действительно, мировое соглашение имеет договорнуþ при-
роду и может вûполнÿть функциþ примирительной процедурû. 
Что же касаетсÿ урегулированиÿ непосредственно корпоративнûх 
споров 279, то, безусловно, мировое соглашение и здесь может бûть 
использовано в ка÷естве примирительной процедурû, использу-
емой длÿ разрешениÿ разногласий спорÿщих сторон. Îднако на-
рÿду с мировûм соглашением порой возникаþт ситуации, когда 
конфликт может бûть разрешен только посредством привле÷ениÿ 
нейтрального третьего лица — посредника.

Примирительнûе процедурû с привле÷ением посредника не 
новелла современной действительности. Ñуществовали они и ра-
нее нарÿду с судебнûм порÿдком рассмотрениÿ споров. Îднако, 
небезосновательнû сокрушениÿ исследователей по поводу того об-
стоÿтельства, ÷то в ÷астном бизнес-секторе современной Ðоссии 
посредни÷еские примирительнûе процедурû не востребованû в 
должной мере 280. Безусловно, насущной проблемой, наиболее за-
метной именно в сфере предпринимательских отношений, требу-
þщей своевременного разрешениÿ, следует признать, отсутствие 

275 Пилехина Е. Â. Ìировое соглашение в практике арбитражного суда 
и суда общей þрисдикции : дис. … канд. þрид. наук. ÑПб., 2001. Ñ. 48.

276 Ñм.: Шерстþк Â. Ì. Àрбитражнûй процесс / под ред. Ì. Ê. Òреуш-
никова. Ì., 2003. Ñ. 343—350.

277 Ñм.: Давûденко Д. Ë. Ê вопросу о мировом соглашении // Âестник 
ÂÀÑ ÐÔ. 2004. ¹ 5. Ñ. 142—143.

278 Ãуреев Â. À. Проблемû защитû прав и интересов акционеров в ÐÔ. 
Ì., 2007. Ñ. 97. 

279 Ñм. подробнее: Èншакова À. Î. Îхрана прав у÷астников корпора-
ций и обеспе÷ительнûе мерû по корпоративнûм спорам в свете реформи-
рованиÿ антирейдерского законодательства // Законû Ðоссии: опûт, анализ, 
практика. 2010. ¹ 7 (иþль). Ñ. 38—43.

280 Ñм., например: Ãуреев Â. À. Óказ. со÷. Ñ. 97.
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«альтернативнûх» механизмов урегулированиÿ споров 281. Â этой 
свÿзи в þриди÷еской литературе за÷астуþ зву÷ат разли÷ного рода 
рекомендации, касаþщиесÿ внедрениÿ подобнûх процедур. Òак, 
È.Â. Цветков вûсказûвает мнение о необходимости вклþ÷ениÿ в 
арбитражное судопроизводство метода арбитрированиÿ 282, осно-
вûваÿсь на том, ÷то даннûй вид процесса предполагает разреше-
ние спора «не единоли÷но судьей, а совместно судьей и уполномо-
÷еннûми представителÿми спорÿщих сторон» 283. Â данном слу÷ае 
судьÿ должен вûступать в ка÷естве посредника, помогаþщего до-
говариватьсÿ спорÿщим сторонам. Длÿ практи÷еской реализации 
метода арбитрированиÿ, по мнениþ È.Â. Цветкова, необходимо 
определить как можно то÷нее пере÷ень дел, рассмотрение кото-
рûх должно осуществлÿтьсÿ подобнûм способом 284. Â.À. Ãуреев не 
разделÿет позиции приведенной вûше, с÷итаÿ введение института 
арбитрированиÿ бесперспективнûм 285.

Íам же представлÿетсÿ, ÷то введение в арбитражное судо-
производство процедурû арбитрированиÿ, как альтернативно-
го способа разрешениÿ корпоративного спора, вполне реально 
и оправданно. Òрадиционно даннаÿ процедура с÷итаетсÿ менее 
затратной длÿ сторон и более бûстрой по сравнениþ с класси÷е-
ским судебнûм порÿдком разрешениÿ спора 286.

Ìожно констатировать, ÷то имеþщийсÿ на сегоднÿшний день 
в Ðоссии уровень развитиÿ примирительнûх процедур зна÷итель-
но отстает от уровнÿ, достигнутого в странах Западной Европû, где 
факти÷ески с 70-х гг. XX в. сформировалсÿ рûнок посредни÷еских 
услуг. Òак, например, в Àнглии, по даннûм Центра эффективного 
разрешениÿ споров (Center for Effective Dispute Resolution), 85 % спо-
ров, которûе разрешались путем посредни÷ества в указанном Цен-
тре, завершались заклþ÷ением мирового соглашениÿ (при средней 
продолжительности посредни÷ества в полтора днÿ), 6 % бûли мирно 

281 Ñм., подробнее: Давûденко Д. Ë. Ìедиациÿ как примирительнаÿ 
процедура в коммер÷еских спорах: сущность, принципû, применимость 
// Хозÿйство и право. 2005. ¹ 5. Ñ. 105—107.

282 Ñм.: Цветков È. Â. Àрбитрирование как перспективнûй метод раз-
решениÿ экономи÷еских споров в арбитражнûх судах Ðоссии // Âестник 
ÂÀÑ ÐÔ. 2006. ¹ 4. Ñ. 161—170.

283 Цветков È. Â. Óказ. со÷. Ñ. 164. 
284 Ñм. подробнее: Цветков È. Â. Óказ. со÷. Ñ. 164.
285 Ñм. подробнее: Ãуреев Â. À. Óказ. со÷. Ñ. 97. 
286 Ñм. подробнее: Èншакова À. Î. Îсобенности примирительнûх 

процедур по урегулированиþ акционернûх споров во внесудебном порÿдке 
// Ìеждународное право. 2010. ¹ 4 (44). Ñ. 53—55. 
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урегулированû в те÷ение трех месÿцев после проведениÿ посредни÷е-
ства и лишь 9 % споров бûли переданû на разрешение в суд 287.

Приме÷ательно, ÷то такой подход положен в основу всех 
международнûх минимальнûх правовûх стандартов. Òак, ст. 12 
Директивû 2008/52/ЕÑ Европейского Парламента и Ñовета от 
21 маÿ 2008 г. относительно некоторûх аспектов медиации в 
гражданских и коммер÷еских делах гласит: «Даннаÿ Директива 
должна применÿтьсÿ в отношении ситуаций, в которûх суд на-
правлÿет сторонû на медиациþ или в которûх национальное за-
конодательство предписûвает проведение медиации. Êроме это-
го, в тех слу÷аÿх, когда судьÿ в соответствии с национальнûм 
законодательством может вûступать в ка÷естве медиатора, даннаÿ 
Директива должна также действовать в отношении медиации, 
осуществлÿемой судьей, не у÷аствуþщим в каких-либо судебнûх 
процедурах в свÿзи с предметом или предметами спора». È далее, 
в ст. 14 Директивû говоритсÿ: «Íикакие положениÿ данной Ди-
рективû не должнû препÿтствовать тому, ÷тобû национальнûе 
законодательства делали использование медиации обÿзательнûм 
или предметом поощрениÿ или санкций при том условии, ÷то та-
кое законодательство не создает препÿтствий длÿ сторон в отно-
шении использованиÿ их права на доступ к системе правосудиÿ».

Òщательное исследование известнûх европейской практи-
ке альтернативнûх способов урегулированиÿ конфликтов по-
зволило целому рÿду экспертов (Е.Ì. Íосûревой, À.Ì. Зайцеву, 
À.Ю. Êоннову) прийти к обоснованному вûводу, ÷то институт 
медиации (посредни÷ества) имеет рÿд преимуществ перед инû-
ми применÿемûми альтернативнûми способами урегулирова-
ниÿ конфликтов (Alternative Dispute Resolution, или сокращенно 
ADR), такими, как переговорû, примирение сторон (conciliation), 
независимое разрешение (adjudication), мини-процесс (mini-trial), 
установление обстоÿтельств (fact finding), досудебное совещание 
(settlement) и упрощеннûй суд присÿжнûх (summary jury trial) 288.

287 Даннûе офиц. сайта Center for Effective Dispute Resolution. URL: 
http://www.cedr.com; см. подробнее также: Êоннов À. Ю. Понÿтие, класси-
фикациÿ и основнûе видû альтернативнûх способов разрешениÿ споров 
// Æурнал российского права. 2004. ¹ 12. Ñ. 121.

288 Ñм. подробнее: Зайцев À. Ì., Êузнецов Í. Â., Ñавельева Ò. À. Íего-
сударственнûе процедурû урегулированиÿ правовûх споров. Ñаратов, 2000. 
Ñ. 38; Êоннов À. Ю. Понÿтие, классификациÿ и основнûе видû альтернатив-
нûх способов разрешениÿ споров // Æурнал российского права. 2004. ¹ 12. 
Ñ. 123; Íосûрева Е. Ì. Àльтернативное разрешение гражданско-правовûх 
споров в ÑШÀ : автореф. дис. … д-ра þрид. наук. Âоронеж, 2001. Ñ. 56.
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Îстаетсÿ надеÿтьсÿ, ÷то российский законодатель воспри-
мет положительнûй опûт Европейского Ñоþза и будет способст-
вовать развитиþ рûнка посредни÷еских услуг.

Òак, с 01.01.2011 г. вступил в силу Ôедеральнûй закон от 
27.07.2010 г. ¹ 193-ÔЗ «Îб альтернативной процедуре урегули-
рованиÿ споров с у÷астием посредника (процедуре медиации)» 289 
(далее — Закон), которûй призван стимулировать процессû раз-
витиÿ посредни÷ества в Ðоссии. Законом регулируþтсÿ отноше-
ниÿ, свÿзаннûе с применением процедурû медиации к спорам, 
возникаþщим из гражданских правоотношений, в том ÷исле в 
свÿзи с осуществлением предпринимательской и иной экономи-
÷еской деÿтельности, а также спорам, возникаþщим из трудовûх 
правоотношений и семейнûх правоотношений.

Àнализ положений вûшеназванного закона позволÿет сде-
лать вûвод о том, ÷то все-таки к примирительнûм процедурам с 
привле÷ением посредника необходимо подходить более содержа-
тельно и старатьсÿ уже изна÷ально адаптировать их к конкрет-
нûм сферам правоотношений.

Что касаетсÿ сферû акционернûх споров, то однозна÷но су-
ществует потребность в лицах, осуществлÿþщих на профессио-
нальной основе посредни÷ескуþ деÿтельность, которûе ÿвлÿлись 
бû независимûми от руководства ÀÎ, и в то же времÿ ориентиро-
вались бû в особенностÿх разрешениÿ корпоративнûх конфлик-
тов. Длÿ этого Закон предусматривает необходимость созданиÿ 
саморегулируемûх организаций, осуществлÿþщих деÿтельность, 
в том ÷исле, в сфере акционерного права. Â свÿзи с этим представ-
лÿетсÿ необходимûм по аналогии с положениÿми Ôедерального 
закона от 01.12.2007 г. ¹ 315-ÔЗ (ред. от 27.07.2010 г.) «Î само-
регулируемûх организациÿх» 290 предусмотреть в Ôедеральном 
законе от 26.12.1995 г. ¹ 208-ÔЗ (ред. от 27.12.2009 г.) «Îб ак-
ционернûх обществах» 291 (далее — Закон об ÀÎ) общие положе-
ниÿ о само регулируемой организации акционернûх посредников, 
вклþ÷аÿ ее права и обÿзанности, требованиÿ к кандидатуре ак-
ционерного посредника, его права, обÿзанности и ответствен-
ность. Îсновнûми функциÿми саморегулируемûх организаций 

289 Ñм.: ÑЗ ÐÔ. 2010. ¹ 31. Ñт. 4162.
290 Ôедеральнûй закон от 01.12.2007 г. ¹ 315-ÔЗ (с изм. и доп. от 

27.07.2010 г.) «Î саморегулируемûх организациÿх» // ÑЗ ÐÔ. 2007. ¹ 49. Ñт. 6076.
291 Ôедеральнûй закон от 26.12.1995 г. ¹ 208-ÔЗ (с изм. и доп. от 

27.12.2009 г.) «Îб акционернûх обществах» // ÑЗ ÐÔ. 1996. ¹ 1. Ñт. 1.
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 акционернûх посредников должнû ÿвлÿтьсÿ обеспе÷ение соблþ-
дениÿ ÷ленами саморегулируемой организацией законодательст-
ва ÐÔ и правил профессиональной деÿтельности, обеспе÷ение 
открûтости и прозра÷ности правил деÿтельности своих ÷ленов, 
защита прав и законнûх интересов своих ÷ленов, содействие по-
вûшениþ уровнÿ профессиональной подготовки своих ÷ленов и 
инûе, предусмотреннûе уставом, и не противоре÷ащие действу-
þщему законодательству функции.

Êонкретизациÿ положений законов должна бûть произве-
дена путем изданиÿ подзаконнûх нормативно-правовûх актов. 
Заслуживаþщими вниманиÿ и поддержки ÿвлÿþтсÿ предложе-
ниÿ о необходимости разработки и принÿтии акционернûх при-
мирительнûх регламентов, устанавливаþщих порÿдок разрешениÿ 
возникшего акционерного спора 292. Даннûе регламентû должнû 
содержать закрепление основнûх принципов, которûе могли бû 
ле÷ь в основу проведениÿ примирительнûх процедур. Ê таким 
принципам следует отнести добровольность акционернûх при-
мирительнûх процедур, приоритетное обеспе÷ение стабильности 
корпоративного управлениÿ ÀÎ, у÷ет разумно понимаемûх инте-
ресов отдельного акционера или их групп, приоритет общего длÿ 
всех акционеров интереса над интересами отдельного акционера 
или их групп, под÷инение деÿтельности (действий) менеджмента 
ÀÎ общему длÿ всех акционеров интересу, добросовестность и 
разумность у÷астников акционерного спора и другие 293.

Â самом Законе об ÀÎ думаетсÿ просто необходимо пред-
усмотреть следуþщий механизм принÿтиÿ акционерного прими-
рительного регламента. Òак, решение о разработке и принÿтии, 
а также утверждениþ квалифицированнûм большинством такого 
регламента должно ÿвлÿтьсÿ исклþ÷ительной компетенцией обще-
го собраниÿ акционеров. При этом, акционерное общество может 
самостоÿтельно разработать даннûй регламент либо пору÷ить его 
разработку одной из саморегулируемûх организаций акционернûх 
посредников по представлениþ ÀÎ. Âторой вариант представлÿ-
етсÿ более предпо÷тительнûм, поскольку это позволит, во-пер-
вûх, разработать на профессиональном уровне более ка÷ествен-
нûй регламент, а во-вторûх, сможет снизить вероÿтность давлениÿ 

292 Ñм. подробнее: Èншакова À. Î. Îсобенности примирительнûх 
процедур по урегулированиþ акционернûх споров во внесудебном порÿдке 
// Ìеждународное право. 2010. ¹ 4 (44). Ñ. 53—55. 

293 Ñм. подробнее: Ãуреев Â. À. Óказ. со÷. Ñ. 101. 
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со сторонû менеджмента общества или мажоритарнûх акционеров 
при разработке документа. Â свÿзи с этим представлÿетсÿ необ-
ходимûм внести изменениÿ в ст. 48 Закона об ÀÎ. Êак уже бûло 
сказано вûше, решение об утверждении регламента должно при-
ниматьсÿ квалифицированнûм большинством. Íеобходимость 
установлениÿ подобной нормû вûзвана тем, ÷то принÿтие подоб-
ного документа в ÀÎ имеет весьма существенное зна÷ение длÿ всех 
акционеров, так как, в коне÷ном итоге, даннûй регламент опре-
делÿет основаниÿ и порÿдок урегулированиÿ корпоративного кон-
фликта, стороной которого может стать лþбой акционер общества.

Òаким образом, в ка÷естве резþме, следует заметить, ÷то 
институт акционерного посредни÷ества носит исклþ÷ительно 
добровольнûй характер и предоставлÿет возможность разреше-
ниÿ возникаþщих между акционером и акционернûм общест-
вом или же между акционерами споров во внесудебном порÿдке. 
Это, в своþ о÷ередь, будет способствовать снижениþ расходов, 
свÿзаннûх с рассмотрением спора, а также ускорениþ процесса 
разрешениÿ конфликтной ситуации, ÷то немаловажно, посколь-
ку затÿгивание конфликта и его разрешениÿ может негативно 
отразитьсÿ на нормальной хозÿйственной деÿтельности общест-
ва и дестабилизировать обстановку внутри органов управлениÿ 
акционерного общества. Êроме того, о÷евидно, ÷то разрешение 
корпоративного спора посредством примирительнûх процедур 
ÿвлÿетсÿ более предпо÷тительнûм вариантом по сравнениþ с су-
дебнûм решением. È, наконец, принимаÿ во внимание сферу на-
у÷нûх интересов автора, занимаþщегосÿ вопросами разработки 
эффективнûх правовûх механизмов, нацеленнûх на повûшение 
уровнÿ защитû прав, как мажоритарнûх, так и миноритарнûх 
акционеров, следует отметить возможность внедрениÿ в практику 
деÿтельности акционернûх обществ в ка÷естве таковûх описан-
нûе в работе вариации примирительнûх процедур.

Â свÿзи с принÿтием в Ðоссии Закона о медиации, кото-
руþ следует рассматривать как одну из вариаций примиритель-
нûх процедур, хотелось бû обратить внимание ÷итателÿ еще на 
один аспект проблемû применениÿ последних. Ðе÷ь идет о воз-
можности использованиÿ соответствуþщих процедур длÿ урегу-
лированиÿ разли÷ного рода конфликтов, возникаþщих в рамках 
административно-государственнûх организаций, осуществлÿþ-
щих административно-управлен÷еские функции. Ñвÿзано это, 
прежде всего с тем, ÷то в соответствии с Ôедеральнûм законом 
от 27 иþлÿ 2004 г. ¹ 79-ÔЗ «Î государственной гражданской 
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службе в ÐÔ» 294 (далее — Закон о госслужбе) в функции кадровûх 
служб входит обеспе÷ение деÿтельности комиссии по урегулиро-
ваниþ конфликтов корûстнûх интересов, организациÿ проведе-
ниÿ служебнûх проверок и у÷астие в деÿтельности комиссии по 
соблþдениþ требований к служебному поведениþ гражданских 
служащих и урегулированиþ конфликтов интересов. Подобнаÿ 
функциÿ предусмотрена и длÿ кадровûх служб в организациÿх, 
относÿщихсÿ к муниципальной службе, ÷то прÿмо предусмотре-
но ст. 11 Ôедерального закона от 25 декабрÿ 2008 г. ¹ 273-ÔЗ 
«Î противодействии коррупции» 295 (далее — Закон о коррупции), 
предусматриваþщей порÿдок предотвращениÿ и урегулированиÿ 
конфликта интересов на государственной и муниципальной служ-
бе. Òак, в ÷астности, установлено, ÷то государственнûй или муни-
ципальнûй служащий обÿзан принимать мерû по недопущениþ 
лþбой возможности возникновениÿ конфликта интересов.

Поднимаÿ в данном контексте вопрос о конфликте интере-
сов, подразумеватьсÿ, прежде всего, так назûваемûй конфликт 
корûстнûх интересов, определение которого отсутствует в Законе 
о госслужбе. Это обстоÿтельство подтолкнуло автора к анализу 
норм Закона о медиации в сфере государственной гражданской 
службû и муниципальной службû, с тем, ÷тобû обнаружить так 
назûваемûе коллизии, существуþщие противоре÷иÿ между пра-
вовûми актами, регулируþщими смежнûе отношениÿ, а также 
проблемû, возникаþщие в правоприменительной практике 296.

Èз смûсла нормû п. 2 ст. 1 Закона о медиации вûтекает, 
÷то урегулирование споров с у÷астием посредника (процедура 
медиации) должно осуществлÿтьсÿ в каждой организации, где 
между наемнûми работниками и работодателем возникаþт тру-
довûе правоотношениÿ. Ìожно ли в свÿзи с этим говорить о 
возможности применениÿ процедурû медиации к отношениÿм, 
складûваþщимсÿ между государственнûм (муниципальнûм) 
служащим с одной сторонû, и представителем нанимателÿ, с 
другой сторонû, у÷итûваÿ особенности государственной (му-
ниципальной) службû? Ñледовательно, возникает вопрос: какие 
отношениÿ имеþт место между государственнûм служащим и 
представителем нанимателÿ?

294 Ñм.: ÑЗ ÐÔ. 2004. ¹ 31. Ñт. 3215.
295 Ñм.: ÑЗ ÐÔ. 2008. ¹ 52 (÷. 1). Ñт. 6228.
296 Ñм. подробнее: Òихомиров Ю. À. Êоллизионное право : у÷еб. и 

нау÷.-практ. пособие. Ì., 2000. Ñ. 29.
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Ñовременнаÿ оте÷ественнаÿ правоваÿ доктрина признает, 
÷то при прохождении государственной (муниципальной) службû 
между лицом, замещаþщим государственнуþ (муниципальнуþ) 
должность, и представителем нанимателÿ (работодателем) 297 воз-
никаþт и существуþт трудовûе отношениÿ 298. При этом нельзÿ 
забûвать, ÷то государственнûй (муниципальнûй) служащий при 
исполнении своих обÿзанностей может вступать в публи÷нûе от-
ношениÿ, взаимодействуÿ, при этом с третьими лицами, например, 
с гражданами и организациÿми в свÿзи с исполнением функций 
государственной (муниципальной) службû. Эти ситуации Закон о 
медиации решает однозна÷но. Òак, в п. 5 ст. 1 Закона о медиации 
содержитсÿ императивнаÿ норма, предусматриваþщаÿ, ÷то проце-
дура медиации не применÿетсÿ к коллективнûм трудовûм спорам, 
а также спорам, возникаþщим из отношений, указаннûх в ÷. 2 
данной статьи, в слу÷ае, если такие спорû затрагиваþт или могут 
затронуть права и законнûе интересû третьих лиц, не у÷аствуþ-
щих в процедуре медиации, или публи÷нûе интересû.

Ñледовательно, в слу÷аÿх, когда возникает конфликт между 
государственнûм (муниципальнûм) служащим и третьим лицом, 
процедура медиации применениþ не подлежит. Â данном слу÷ае 
ре÷ь идет о ситуациÿх, при которûх могут бûть затронутû права 
и законнûе интересû третьих лиц или публи÷нûе интересû.

Ëоги÷нûм в свÿзи с этим ÿвлÿетсÿ вопрос о том, может ли во-
обще использоватьсÿ процедура медиации при возникновении кон-
фликтов в рамках административно-государственнûх отношений.

Â соответствии со ст. 69 Закона о госслужбе под индиви-
дуальнûм служебнûм спором понимаþтсÿ неурегулированнûе 
между представителем нанимателÿ и гражданским служащим 
либо гражданином, поступаþщим на гражданскуþ службу или 
ранее состоÿвшим на гражданской службе, разногласиÿ по во-
просам применениÿ законов, инûх нормативнûх правовûх актов 

297 Ñм.: Êалашник Í. È. Правовое регулирование трудовûх отношений 
государственнûх служащих исполнительнûх органов власти субъектов Ôеде-
рации : автореф. дис. … канд. þрид. наук. Òомск, 2003. Ñ. 22—23.

298 Ñм., например: Ершова Е. À. Òрудовûе правоотношениÿ государст-
веннûх гражданских и муниципальнûх служащих в Ðоссии. Ì., 2008; Ñта-
рилов Ю. Í. Êурс общего административного права : в 3 т. Ò. I. Èсториÿ. 
Íаука. Предмет. Íормû. Ñубъектû. Ì., 2002. Ñ. 694; Чиканова Ë. À. Приме-
нение трудового законодательства к служебнûм отношениÿм на государст-
венной гражданской службе: теориÿ и практика : автореф. дис. … д-ра þрид. 
наук. Ì., 2005. Ñ. 18—19 и др.
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о гражданской службе и служебного контракта, о которûх заÿвле-
но в орган по рассмотрениþ индивидуальнûх служебнûх споров.

Òаким образом, законодатель определил, ÷то при про-
хождении государственной службû могут возникать служеб-
нûе спорû, ÿвлÿþщиесÿ по своей природе конфликтами права 
(þриди÷ескими).

Íа основании предполагаемого применениÿ Закона о ме-
диации следует обратить внимание на проблему эффективности 
рассмотрениÿ спора при у÷асти медиатора в двух возможнûх 
слу÷аÿх — при возникновении конфликта интересов (экономи-
÷еский интерес) и при возникновении конфликта права (þриди-
÷еский интерес).

Что касаетсÿ конфликта интересов, то он может бûть раз-
решен без вмешательства в него третьих лиц путем переговоров.

Êонфликт по поводу права решаетсÿ ина÷е, поскольку тот же 
медиатор не способен вûнести решение по вопросу применениÿ 
законов и инûх нормативнûх актов, ÷то подведомственно суду.

Òаким образом, можно констатировать тот факт, ÷то Закон 
о медиации не будет иметь каких-нибудь существеннûх результа-
тов при его применении в ситуациÿх возникновениÿ служебного 
спора в административно-государственной структуре.

Èна÷е может сложитьсÿ ситуациÿ при разрешении так назû-
ваемûх «корûстнûх интересов», поскольку в соответствии с ÷. 1—4 
ст. 19 Закона о госслужбе под конфликтом корûстнûх интересов 
понимаетсÿ ситуации при которой ли÷наÿ заинтересованность 
гражданского служащего влиÿет или может повлиÿть на объек-
тивное исполнение им должностнûх обÿзанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противоре÷ие между ли÷ной 
заинтересованностьþ гражданского служащего и законнûми ин-
тересами граждан, организаций, общества, субъекта ÐÔ или ÐÔ, 
способное привести к при÷инениþ вреда этим законнûм интере-
сам граждан, организаций, общества, субъекта ÐÔ или ÐÔ, а так-
же ситуациÿ, котораÿ приводит или может привести к конфликту.

Êроме того, возникает главнûй вопрос о целесообразности 
использованиÿ процедурû медиации при возникновении в адми-
нистративно-государственной организации конфликта корûст-
нûх интересов.

Ñледует отметить, ÷то рассмотрение конфликта корûст-
нûх интересов свÿзано с определеннûми þриди÷ескими фак-
тами и последствиÿми. При этом, у÷аствуþщие в рассмотрении 
конфликта лица должнû обладать надлежащим þриди÷еским 
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статусом, длÿ того ÷тобû в итоге можно бûло осуществить þри-
ди÷ески зна÷имûе действиÿ, например, вûда÷у соответствуþ-
щего решениÿ как в адрес государственного служащего, так и в 
адрес представителÿ нанимателÿ. Î÷евидно, ÷то ни посредник, 
ни медиатор таким þриди÷еским статусом не обладаþт.

Òаким образом, в ка÷естве резþме, следует констатировать, 
÷то Закон о медиации не будет иметь сколько-нибудь эффектив-
нûх практи÷еских результатов при его применении в ситуациÿх 
возникновениÿ конфликта корûстнûх интересов.

Глава 12. Правовой статус третейских судов — средство 
разрешения конфликта (О.А. Коробов)

Î Постановлении Êонституционного суда ÐÔ от 26 маÿ 
2011 г. ¹ 10-П по делу о проверке конституционности положе-
ний п. 1 ст. 11 ÃÊ ÐÔ, п. 2 ст. 1 ÔЗ «Î третейских судах в ÐÔ», 
ст. 28 ÔЗ «Î государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», п. 1 ст. 33 и ст. 51 ÔЗ «Îб ипотеке 
(залоге недвижимости)» в свÿзи с запросом ÂÀÑ ÐÔ.

Âопрос о правовой природе решений Êонституционного 
суда ÐÔ длительное времÿ ÿвлÿетсÿ дискуссионнûм. Îдни иссле-
дователи отме÷аþт нормативнûй характер этих решений 299, другие 
авторû, хотÿ и признаþт нормативнûй характер решений Êонсти-
туционного суда ÐÔ, но относÿт их к судебному прецеденту 300, тре-
тьи с÷итаþт эти решениÿ актами преþдициального зна÷ениÿ 301, 
÷етвертûе указûваþт на то, ÷то они ÿвлÿþтсÿ самостоÿтельнûм 
исто÷ником права 302, пÿтûе относÿт указаннûе решениÿ к особой 
разновидности актов судебного толкованиÿ права 303.

299 Ñм., например: Бондарь Í. Ñ. Íормативно-доктринальнаÿ природа 
решений Êонституционного суда ÐÔ как исто÷ников права // Æурнал рос-
сийского права. 2007. ¹ 4. Ñ. 75—81.

300 Ñм., например: Зорькин Â. Д. Прецедентнûй характер решений Êон-
ституционного суда ÐÔ // Æурнал российского права. 2004. ¹ 12. Ñ. 4—6.

301 Ñм., например: Ìорщакова Ò. Ã. Ðазграни÷ение компетенции между 
Êонституционнûм судом ÐÔ и другими судами ÐÔ // ÂÊÑ ÐÔ. 1996. ¹ 6.

302 Ñм., например: Âитрук Í. Â. Êонституционное правосудие в Ðоссии 
(1991—2001 гг.). Î÷ерки теории и практики. Ì., 2001. Ñ. 101—124.

303 Ñм., например: Байтин Ì. È. Î þриди÷еской природе решений 
Êонституционного суда ÐÔ // Ãосударство и право. 2006. ¹ 1. Ñ. 5—11.
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По нашему мнениþ, решениÿ Êонституционного суда ÐÔ 
обладаþт правотвор÷еской сутьþ, содержат общеобÿзательнûе 
установки, которûе правоприменитель не вправе игнорировать 
то÷но так же, как и требованиÿ правовûх норм. Ðешениÿ Êонсти-
туционного суда ÐÔ вклþ÷аþтсÿ в механизм правового регулиро-
ваниÿ и их необходимо понимать в ка÷естве формально-þриди÷е-
ского исто÷ника права, действуþщего в системной взаимосвÿзи с 
другими правовûми нормами. Èсходÿ из этого, необходимо анали-
зировать и у÷итûвать лþбое решение Êонституционного суда ÐÔ.

Большой теорети÷еский и практи÷еский интерес пред-
ставлÿет Постановление Êонституционного суда ÐÔ от 26 маÿ 
2011 г.  ¹  10-П, существеннûм образом скорректировавшее пра-
вила третейского судопроизводства. Â данном постановлении 
Êонституционнûй суд ÐÔ раскрûл, в ÷астности, вопрос о пра-
вовом статусе третейских судов, их праве разрешать спорû о 
недвижимом имуществе и вûносить решениÿ, которûе влекут 
переход прав на это имущество.

По смûслу ст. 10, 11 (÷. 1), 118 (÷. 1) и 124—128 Êонститу-
ции ÐÔ и Ôедерального конституционного закона от 31 декабрÿ 
1996 г. ¹ 1-ÔÊЗ «Î судебной системе ÐÔ», третейские судû не 
осуществлÿþт государственнуþ (судебнуþ) власть и не входÿт 
в судебнуþ систему ÐÔ, состоÿщуþ из государственнûх судов. 
Это, однако, не озна÷ает, ÷то Êонституциÿ ÐÔ исклþ÷ает тем 
самûм возможность разрешениÿ гражданско-правовûх споров 
между ÷астнûми лицами в процедуре третейского разбиратель-
ства посредством третейских судов, действуþщих в ка÷естве ин-
ститутов гражданского общества, наделеннûх публи÷но зна÷и-
мûми функциÿми.

Êонституционнûй суд ÐÔ признал ограни÷енность сферû 
действиÿ третейских судов, уполномо÷еннûх разбирать лþбой 
спор, только если он вûтекает из гражданских правоотношений. 
Îднако дальнейшее ограни÷ение компетенции третейского суда 
не соответствует Êонституции ÐÔ и основополагаþщим принци-
пам гражданского права.

Óказание на гражданско-правовой характер спора как кри-
терий его возможного разрешениÿ посредством третейского раз-
бирательства озна÷ает, ÷то в системе действуþщего правового 
регулированиÿ не допускаетсÿ переда÷а на рассмотрение третей-
ского суда споров, возникаþщих из административнûх и инûх 
публи÷нûх правоотношений, а также дел, рассматриваемûх в 
порÿдке особого производства, не отве÷аþщих традиционнûм 
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признакам споров о праве (дел об установлении фактов, имеþ-
щих þриди÷еское зна÷ение, и др.).

Êак известно, на протÿжении последних лет в практике ар-
битражнûх судов государственнаÿ регистрациÿ сделок и инûх 
þриди÷ески зна÷имûх действий с недвижимостьþ рассматрива-
лась как «публи÷нûй элемент», ÷то исклþ÷ало возможность их 
разрешениÿ посредством третейского разбирательства.

Òак, согласно п. 27 Îбзора практики рассмотрениÿ арбитраж-
нûми судами дел о признании и приведении в исполнение реше-
ний иностраннûх судов, об оспаривании решений третейских судов 
и о вûда÷е исполнительнûх листов на принудительное исполнение 
решений третейских судов 304, арбитражнûй суд отказûвает в удов-
летворении заÿвлениÿ о вûда÷е исполнительного листа на прину-
дительное исполнение решениÿ третейского суда, которое обÿзûвает 
регистрируþщий орган зарегистрировать право собственности на не-
движимое имущество за стороной третейского разбирательства, так 
как вопросû публи÷но-правового характера (регистрациÿ недвижи-
мости) не могут бûть предметом рассмотрениÿ в третейском суде.

Ñудебнаÿ практика развивала эту позициþ. Â судебнûх ак-
тах указûвалось на то, ÷то лþбое требование, ÿвлÿþщеесÿ осно-
ванием длÿ изменениÿ права на объект недвижимости, относитсÿ 
к исклþ÷ительной компетенции государственнûх, а не третей-
ских судов (Îпределениÿ ÂÀÑ ÐÔ от 12.08.2010 г., от 19.07.2010 г. 
¹ ÂÀÑ-9425/10, от 15.06.2009 г. ¹ ÂÀÑ-5520/09, от 04.03.2009 г. 
¹ 17373/08, от 08.10.2008 г. ¹ 71/08, от 23.06.2008 г. ¹ 6025/08, от 
28.05.2008 г. ¹ 5520/08, Постановлениÿ ÔÀÑ Ñеверо- Западного 
округа от 30.11.2010 г. по делу ¹ À21-6370/2010, ÔÀÑ Ñеверо- 
Êавказского округа от 31.01.2011 г. по делу ¹ À63-5043/2010 305).

Îбоснованием данной позиции бûло то, ÷то признание 
права собственности на объектû недвижимости, подлежащего 
государственной регистрации, затрагивает вопросû публи÷но-
правового характера, поэтому может бûть осуществлено только 
на основании решениÿ государственного, а не третейского суда 
(Постановлениÿ ÔÀÑ Ñеверо-Западного округа от 11.12.2008 г. по 
делу ¹ À56-18949/2008, от 27.05.2010 г. по делу ¹ À42-345/2010, 
ÔÀÑ Ñеверо-Êавказского округа от 02.04.2008 г. ¹ Ô08-1488/08, 
ÔÀÑ Дальневосто÷ного округа от 22.06.2010 г. ¹ Ô03-3060/2010, 

304 Ñм.: Èнформационное письмо Президиума Âûсшего арбитражного 
суда ÐÔ от 22 декабрÿ 2005 г. ¹ 96 // Âестник ÂÀÑ ÐÔ. 2006. ¹ 3.

305 ÑПÑ «ÊонсультантПлþс»: Ñудебнаÿ практика от 08.11.2011 г.
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от 01.03.2010 г. ¹ Ô03-388/2010, ÔÀÑ Ìосковского округа от 
20.10.2009 г. ¹ ÊÃ-À40/10854-09-П, ÔÀÑ Поволжского округа от 
09.12.2010 г. по делу ¹ À57-2504/2010, от 27.05.2008 г. по делу 
¹ À06-6715/07-20, ÔÀÑ Центрального округа от 27.10.2006 г. по 
делу ¹ À62-2006/2006, ÔÀÑ Âолго-Âÿтского округа от 18.11.2008 г. 
по делу ¹ À38-2023/2008-22-34 306).

Íа рассмотрение третейского суда не передавались спорû 
о понуждении публи÷ного субъекта — органа государственной 
власти совершить þриди÷ески зна÷имûе публи÷нûе действиÿ, 
поскольку спорû, передаваемûе на разрешение третейского суда, 
могут носить исклþ÷ительно ÷астнûй характер (Постановление 
ÔÀÑ Óральского округа от 10.12.2009 г. ¹ Ô09-10016/09-Ñ5 307).

Â судебной практике также имеþтсÿ решениÿ, в которûх 
формулируетсÿ иной вûвод — не может бûть отказано в вûда÷е 
исполнительного листа на решениÿ третейских судов о призна-
нии права собственности на недвижимое имущество, если эти 
решениÿ не содержат положений, обÿзûваþщих произвести госу-
дарственнуþ регистрациþ (Постановление Президиума ÂÀÑ ÐÔ 
от 12.05.2009 г. ¹ 17373/08 308).

Полностьþ противоположнаÿ судебнаÿ практика существо-
вала в отношении государственной регистрации договора арендû 
объекта недвижимости. Ñогласно вûводам судов спор о регистра-
ции такого договора ÿвлÿетсÿ гражданско-правовûм, поскольку 
лþбой гражданско-правовой спор опосредованно свÿзан со сфе-
рой публи÷нûх отношений, однако не изъÿт на этом основа-
нии из компетенции третейских судов (Îпределениÿ ÂÀÑ ÐÔ от 
03.03.2009 г. ¹ 17481/08, от 03.03.2009 г. ¹ 17476/08 309).

Íо и по этому вопросу судû ÷аще признаþт недопустимûм 
разрешение спора в третейском суде, если исполнение его реше-
ниÿ вле÷ет за собой государственнуþ регистрациþ договора арен-
дû (Постановлениÿ ÔÀÑ Âолго-Âÿтского округа от 29.12.2006 г. 
по делу ¹ À28-8020/2006-46/2, ÔÀÑ Ìосковского округа от 
27.08.2007 г., 03.09.2007 г. ¹ ÊÃ-À40/8370-07 310).

Êонституционнûй суд ÐÔ указал, ÷то подход, основаннûй 
на отождествлении публи÷но-правовûх споров и гражданско- 
правовûх споров, решение по которûм вле÷ет за собой 

306 ÑПÑ «ÊонсультантПлþс»: Ñудебнаÿ практика от 08.11.2011 г.
307 Òам же.
308 Òам же.
309 Òам же.
310 Òам же.
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необходимость государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество, не у÷итûвает конституционно-правовуþ приро-
ду соответствуþщих правоотношений.

Â Постановлении Êонституционного суда ÐÔ от 26 маÿ 2011 г. 
¹ 10-П бûл сделан вûвод о том, ÷то отношениÿ по поводу государ-
ственной регистрации нельзÿ с÷итать содержательнûм элементом 
спорного правоотношениÿ, суть которого остаетсÿ ÷астноправовой, 
а «публи÷нûй эффект» поÿвлÿетсÿ лишь после удостоверениÿ го-
сударством результатов сделки или иного þриди÷ески зна÷имого 
действиÿ. Îбÿзательность государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним не может рассматриватьсÿ 
как обстоÿтельство, исклþ÷аþщее возможность переда÷и споров по 
поводу недвижимого имущества на рассмотрение третейских судов.

Ñпорить об обоснованности указаннûх вûводов бессмû-
сленно, у÷итûваÿ þриди÷ескуþ силу лþбого решениÿ Êонститу-
ционного суда ÐÔ и его окон÷ательность. Ãораздо важнее понÿть, 
какие правовûе последствиÿ повле÷ет вûшеуказанное постанов-
ление, спрогнозировать, каким образом оно будет у÷итûватьсÿ 
судебнûми органами при разрешении конкретнûх дел.

Âо-первûх, следует отметить, ÷то роль третейских судов и 
зна÷имость третейского судопроизводства теперь зна÷ительно по-
вûсÿтсÿ, так как Êонституционнûй суд ÐÔ, раскрûваÿ правовой 
статус третейских судов, показал, ÷то им доступнû и спорû о 
недвижимом имуществе.

Âо-вторûх, Êонституционнûй суд ÐÔ, вûÿвлÿÿ конститу-
ционно-правовой смûсл соответствуþщих законоположений и 
оцениваÿ их на предмет соответствиÿ их Êонституции ÐÔ, сфор-
мулировал правило о том, ÷то на рассмотрение третейских судов 
могут бûть переданû лþбûе спорû по поводу недвижимого иму-
щества, не содержащие «публи÷ного эффекта».

Ê таким делам относÿтсÿ, безусловно, спорû по поводу обра-
щениÿ взûсканиÿ на недвижимое имущество, так как поводом к 
рассмотрениþ дела Êонституционнûм судом ÐÔ ÿвилсÿ запрос Âûс-
шего арбитражного суда ÐÔ, в Президиуме которого рассматривалсÿ 
именно спор обращениÿ взûсканиÿ на недвижимое имущество 311.

311 Òретейский суд вûнес решениÿ в пользу кредитной организации, 
взûскав с должника задолженность по кредиту и обратив взûскание на зало-
женное имущество. Îднако залогодатель исполнÿть эти решениÿ отказалсÿ. 
По требованиþ кредитной организации арбитражнûй суд вûдал исполни-
тельнûе листû на принудительное исполнение решений третейского суда.
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Пленум Âûсшего арбитражного суда ÐÔ также указал, ÷то к 
искам о правах на недвижимое имущество относÿтсÿ, в ÷астности, 
иски об истребовании имущества из ÷ужого незаконного владениÿ, 
об устранении нарушений права, не свÿзаннûх с лишением владе-
ниÿ, об установлении сервитута, о разделе имущества, находÿщего-
сÿ в общей собственности, о признании права, об установлении гра-
ниц земельного у÷астка, об освобождении имущества от ареста 312.

Îднако, не все указаннûе категории дел могут бûть переданû 
на рассмотрение третейского суда. Êак указал Êонституционнûй 
суд ÐÔ, публи÷но-правовой характер споров, не допускаþщий их 
рассмотрение третейским судом, зависит не от вида имущества, а 
от сторон и специфики возникших правоотношений.

Частноправовой характер спора и отсутствие «публи÷ного 
эффекта» можно признать по некоторûм виндикационнûм и не-
гаторнûм искам, по делам об установлении сервитута, о разделе 
имущества, находÿщегосÿ в общей собственности, о признании 
права, об установлении границ земельного у÷астка (при нали÷ии 
соглашениÿ между сторонами о переда÷е спора на разрешение 
третейского суда). Ñпор об освобождении имущества от ареста 
ÿвно носит публи÷но-правовой характер, так как арест налагает-
сÿ государственнûм органом.

Îстаетсÿ надеÿтьсÿ, ÷то арбитражнûе судû и судû об-
щей þрисдикции верно истолкуþт вûводû Êонституционного 
суда ÐÔ, изложеннûе в Постановлении от 26 маÿ 2011 г. ¹ 10-П, 
и создадут единообразнуþ правоприменительнуþ практику при 
определении круга дел, подведомственнûх третейским судам.

Глава 13. Законодательное обеспечение безопасности 
в чрезвычайных ситуациях (Р.А. Максимов)

Êардинальнûе преобразованиÿ последних лет, проводимûе 
в ÐÔ, во многом не дали ожидаемûх результатов и породили рÿд не-
гативнûх ÿвлений в общественном развитии (затÿжной социально- 
экономи÷еский кризис, тенденции сепаратизма, национализма 
и экстремизма, рост преступности), привели к возникновениþ 

312 Ñм.: п. 1 Постановлениÿ Пленума ÂÀÑ ÐÔ от 12.10.2006 г. ¹ 54 
«Î некоторûх вопросах подсудности дел по искам о правах на недвижимое 
имущество» // Âестник ÂÀÑ ÐÔ. 2006. ¹ 11.
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конфликтнûх ситуаций. Ðеалии политико-правовой жизни вûд-
вигаþт в ÷исло первоо÷ереднûх зада÷у обеспе÷ениÿ безопасности 
ли÷ности, общества и государства. Òрудно представить себе во-
прос более важнûй в практи÷еском, нау÷ном, да и в самом широ-
ком мировоззрен÷еско-философском отношении.

Êонцентрируÿ основное внимание на полемике относитель-
но сущности категории «безопасность», авторû нередко упускаþт 
сугубо правовûе аспектû проблематики. Òрадиционно в нау÷нûх 
работах обсуждаþтсÿ проблемû экономи÷еской, военной, физи-
÷еской, техни÷еской, информационной, экологи÷еской, демогра-
фи÷еской, продовольственной и инûх видов безопасности. Íо все 
эти сферû безопасности имеþт þриди÷ескуþ составлÿþщуþ, без 
у÷ета которой ни одна из них функционировать не может. Îни 
должнû иметь þриди÷еское сопровождение, обеспе÷ение в виде 
надлежащего законодательного регулированиÿ и правопримене-
ниÿ. Â п. 25. Ñтратегии национальной безопасности ÐÔ до 2020 г., 
утвержденной Óказом Президента ÐÔ от 12 маÿ 2009 г. ¹ 537, в 
ка÷естве основного содержаниÿ обеспе÷ениÿ национальной без-
опасности назûваетсÿ поддержание правовûх механизмов. Â п. 3 
ст. 3 Ôедерального закона от 28 декабрÿ 2010 г. ¹ 390-ÔЗ «Î без-
опасности» к ÷ислу направлений деÿтельности по обеспе÷ениþ 
безопасности отнесено правовое регулирование в области обеспе-
÷ениÿ безопасности. Поставленнаÿ зада÷а имеет общее зна÷ение 
длÿ всех видов безопасности. Îтрûв социальной, полити÷еской, 
экономи÷еской составлÿþщей от þриди÷еской, в известной мере 
даже игнорирование последней — одна из угроз безопасности го-
сударства, исто÷ник произвольной интерпретации.

Íе ÿвлÿþтсÿ исклþ÷ением и ÷резвû÷айнûе (кризиснûе) си-
туации общественного развитиÿ, в условиÿх которûх безопасность 
граждан и государства в целом обеспе÷ивает, прежде всего, эффек-
тивнаÿ законодательнаÿ база. Â этой свÿзи исследование фунда-
ментальнûх вопросов, касаþщихсÿ определениÿ понÿтиÿ законо-
дательства в области обеспе÷ениÿ безопасности, его роли и места 
в системе действуþщего законодательства в целом и в сфере пре-
дупреждениÿ и ликвидации ÷резвû÷айнûх ситуаций в ÷астности, 
определение предмета и методов, используемûх в данной отрасли 
законодательства, анализ с позиции общей теории права его ос-
новнûх характеристик, а также специфи÷еских правовûх институ-
тов, формируþщихсÿ в указанной отрасли законодательства, ана-
лиз проблем þриди÷еской техники имеþт клþ÷евое зна÷ение длÿ 
правотвор÷еской деÿтельности и правоприменительной практики.
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Ñовершеннаÿ нормативно-правоваÿ структура проникает 
сегоднÿ во все сферû общественной жизни, в том ÷исле и в сфе-
ру безопасности, где растет нормотвор÷ескаÿ активность, поÿви-
лись новûе национальнûе и международнûе правовûе актû 313. 
Â Ðоссии законодательное обеспе÷ение безопасности, в том ÷и-
сле в условиÿх ÷резвû÷айнûх ситуаций, складûваетсÿ из консти-
туционного регулированиÿ, разли÷нûх законов, региональнûх 
нормативно- правовûх актов, ведомственнûх инструкций и распо-
рÿжений. Íакопленнûй за последние два десÿтилетиÿ обширнûй 
нормативно-правовой материал в сфере регулированиÿ безопас-
ности дает все снованиÿ длÿ конструированиÿ права безопасно-
сти как самостоÿтельной отрасли законодательства 314. Ðазвитие 
законодательства о безопасности вле÷ет увели÷ение закреплÿ-
емого им пере÷нÿ социальнûх опасностей и угроз, их исто÷ников 
и сфер проÿвлениÿ, объектов безопасности, þридико- правовûх 
возможностей длÿ субъектов права по обеспе÷ениþ безопасности.

Законодательство о безопасности в ÷резвû÷айнûх ситуа-
циÿх представлÿет собой развиваþщуþсÿ систему, межотрасле-
вой институт, большей ÷астьþ локализованнûй в рамках госу-
дарственного и административного права. Íа конституционном 
уровне в этот институт входÿт рÿд норм основного закона ÐÔ, 
регулируþщих, прежде всего, принципиальнûе вопросû режи-
ма ÷резвû÷айного и военного положениÿ (ст. 56, 87, 88, 102, 109 
и др.). Â ка÷естве целей введениÿ ÷резвû÷айного положениÿ ÷. 1 
ст. 56 Êонституциÿ ÐÔ рассматривает обеспе÷ение безопасности 
граждан и защиту конституционного строÿ. Ðоссиÿ в этом смû-
сле не ÿвлÿетсÿ исклþ÷ением, поскольку конституции большин-
ства стран мира предусматриваþт возможность использованиÿ 
государством ÷резвû÷айнûх мер. È это совершенно справедливо, 
ибо как нормальнûй обû÷нûй режим осуществлениÿ государст-
венной власти устанавливаетсÿ конституцией, таким же образом 
и ÷резвû÷айнûй режим должен определÿтьсÿ еþ же.

Â Êонституции имеетсÿ рÿд положений относительно ус-
ловий и порÿдка введениÿ режима ÷резвû÷айного и военного 
положениÿ. Ñогласно ст. 88 Президент ÐÔ при обстоÿтельствах 
и в порÿдке, предусмотреннûх федеральнûм конституционнûм 

313 Ñм.: Âишнÿков Â. Ã., Àндри÷енко Ë. Â., Âасильева Ë. È. и др. Íаци-
ональнаÿ безопасность ÐÔ: проблемû укреплениÿ государственно-правовûх 
основ // Æурнал российского права. 2005. ¹ 2. Ñ. 3—34.

314 Ñм., например: Ñтепанов Î. À. Óсловиÿ формированиÿ права без-
опасности // Ãосударство и право. 2007. ¹ 2. Ñ. 81—87.
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законом, вводит на территории ÐÔ или в отдельнûх ее местно-
стÿх ÷резвû÷айное положение с незамедлительнûм сообщением 
об этом Ñовету Ôедерации и Ãосударственной думе. Àналоги÷но 
регламентируетсÿ процедура введениÿ правового режима военно-
го положениÿ в слу÷ае агрессии против Ðоссии или непосредст-
венной угрозû агрессии (÷. 2 и 3 ст. 87 Êонституции ÐÔ).

Прерогатива решениÿ вопроса о введении ÷резвû÷айного или 
военного положениÿ принадлежит Президенту ÐÔ, а утверждение 
его Óказа по этому вопросу входит в компетенциþ Ñовета Ôедера-
ции (п. «б», «в» ÷. 1 ст. 102). Îбстоÿтельства, при нали÷ии которûх 
Президент вправе ввести ÷резвû÷айное положение, предусмотренû 
федеральнûм конституционнûм законом от 30 маÿ 2001 г. ¹ 3-ÔÊЗ 
«Î ÷резвû÷айном положении». Ãарантируÿ нормальное функциони-
рование законодательнûх органов государственной власти, Êонсти-
туциÿ устанавливает, ÷то в период действиÿ на всей территории ÐÔ 
÷резвû÷айного и военного положениÿ не может бûть распущена Ãо-
сударственнаÿ дума (÷. 5 ст. 109 Êонституции ÐÔ).

Êонституциÿ ÐÔ предусматривает гарантии прав и свобод 
граждан в условиÿх ÷резвû÷айного положениÿ, ÷етко определÿÿ 
пере÷ень тех прав и свобод, которûе не подлежат ограни÷ениþ 
даже в условиÿх ÷резвû÷айного положениÿ (÷. 3 ст. 56 Êонститу-
ции ÐÔ), а именно: право на жизнь (ст. 20), право на обеспе÷е-
ние достоинства ли÷ности (ст. 21), право на неприкосновенность 
÷астной жизни, ли÷нуþ и семейнуþ тайну, защиту своей ÷ести 
и доброго имени (÷. 1 ст. 23), свобода совести, свобода веро-
исповеданиÿ (ст. 28), право на свободное использование своих 
способностей и имущества длÿ предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономи÷еской деÿтельности (÷. 1 ст. 34), 
право на жилище (÷. 1 ст. 40). Êроме того, не допускаетсÿ сбор, 
хранение, использование и распространение информации о ÷аст-
ной жизни лица без его согласиÿ (ст. 24). Îсобое зна÷ение имеет 
положение Êонституции о том, ÷то в условиÿх ÷резвû÷айного 
положениÿ каждому гарантируетсÿ весь комплекс прав ÷еловека 
и гражданина, предусмотреннûх в ст. 46—54.

Êонституциÿ ÐÔ определÿет лишь общие на÷ала законо-
дательства о безопасности в ÷резвû÷айнûх ситуациÿх. Òем не 
менее, вклþ÷ение соответствуþщих норм в текст основного зако-
на, регламентациÿ режима ÷резвû÷айного и военного положениÿ 
на уровне конституционнûх требований ÿвлÿетсÿ как одной из 
правовûх гарантий предотвращениÿ и нейтрализации кризиснûх 
социальнûх ÿвлений либо ликвидации последствий природнûх 
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катаклизмов, так и мерой, направленной против возможного зло-
употреблениÿ исполнительной властьþ своими дискреционнûми 
полномо÷иÿми, служит гарантией обеспе÷ениÿ основнûх поли-
ти÷еских, экономи÷еских, социальнûх прав и свобод граждан в 
период ÷резвû÷айного (военного) положениÿ.

Íа законодательном уровне институт права безопасности в 
÷резвû÷айнûх ситуациÿх образуþт более десÿтка отдельнûх ак-
тов. Прежде всего, это федеральнûе конституционнûе законû 
«Î ÷резвû÷айном положении» и «Î военном положении», кото-
рûе представлÿþт собой первûе в истории современной Ðоссии 
нормативно- правовûе актû подобного рода, детально регламен-
тируþщие порÿдок введениÿ и обеспе÷ениÿ режима ÷резвû÷ай-
ного и военного положениÿ. Чрезвû÷айное положение может вво-
дитьсÿ, когда обстоÿтельства, служащие основанием длÿ введениÿ 
÷резвû÷айного положениÿ, «представлÿþт собой непосредствен-
нуþ угрозу жизни и безопасности граждан или конституционно-
му строþ ÐÔ и устранение которûх невозможно без применениÿ 
÷резвû÷айнûх мер» (ст. 3 Ôедерального конституционного зако-
на «Î ÷резвû÷айном положении»).

Ðоссийское законодательство о безопасности в ÷резвû÷ай-
нûх ситуациÿх представлено в Ôедеральнûх законах «Î поли-
ции», «Î внутренних войсках Ìинистерства внутренних дел ÐÔ», 
«Îб органах федеральной службû безопасности в ÐÔ», «Î госу-
дарственной границе», «Î безопасности», «Îб обороне», «Î моби-
лизационной подготовке и мобилизации», «Î защите населениÿ 
и территорий от ÷резвû÷айнûх ситуаций природного и техно-
генного характера», «Îб охране окружаþщей средû», «Î радиа-
ционной безопасности», «Îб аварийно-спасательнûх службах и 
статусе спасателей», «Î пожарной безопасности», «Î транспор-
тной безопасности», «Î техни÷еском регулировании», «Î безопа-
сности дорожного движениÿ» и др.

Òот факт, ÷то правовûе нормû, регулируþщие вопросû без-
опасности, содержатсÿ в таком широком пере÷не нормативнûх 
актов, обусловлен разли÷ием реальнûх и потенциальнûх угроз 
жизненно важнûм интересам ли÷ности, общества и государст-
ва, а также динамикой развитиÿ этих угроз. Законодательнûе 
нормû упорÿдо÷иваþт, классифицируþт угрозû безопасности, 
регулируþт основаниÿ и процедуру введениÿ особого режи-
ма общественно-полити÷еской жизни, определÿþт возможнûе 
мерû их подавлениÿ или предупреждениÿ, закреплÿþт пределû 
ограни÷ениÿ прав и возложениÿ дополнительнûх обÿзанностей 
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на граждан по отношениþ к государству. Èдеальной будет си-
туациÿ, когда лþбое применение ÷резвû÷айнûх мер длÿ защитû 
безопасности станет возможнûм только как правовой акт.

Âместе с тем перед современной Ðоссией по-прежнему сто-
ит зада÷а более развернутой регламентации института безопа-
сности в ÷резвû÷айнûх ситуациÿх, принÿтиÿ рÿда дополнитель-
нûх законов, соответствуþщих новûм социально-полити÷еским 
и правовûм реалиÿм, а также разработки ÷еткого понÿтийного 
аппарата и терминологии в этой сфере. Ñледует согласитьсÿ с 
крити÷еской оценкой À.È. Ñтахова о том, ÷то действуþщие зако-
нодательнûе актû, регулируþщие отдельнûе видû безопасности 
лишенû логи÷ной системности, содержат множества коллизий, 
пробелов и по своей противоре÷ивой þриди÷еской природе не 
могут детализировать и конкретизировать положениÿ Êонститу-
ции ÐÔ относительно отдельнûх сфер безопасности 315.

Íа наш взглÿд, сегоднÿ, когда утверждена Ñтратегиÿ нацио-
нальной безопасности ÐÔ до 2020 г., представлÿþщаÿ собой офи-
циально признаннуþ систему стратеги÷еских приоритетов, целей 
и мер в области внутренней и внешней политики, определÿþщих 
состоÿние национальной безопасности и уровень устой÷ивого 
развитиÿ государства на долгосро÷нуþ перспективу, должен бûть 
ускорен процесс по принÿтиþ именно специализированнûх за-
конов по всем основнûм сферам обеспе÷ениÿ безопасности. Это, 
например, законû «Îб экологи÷еской безопасности», «Î продо-
вольственной безопасности» 316, «Îб экономи÷еской безопасно-
сти», «Îб информационной безопасности», «Î военной безопа-
сности» и т. д.). Без таких законов едва ли возможно добитьсÿ 
необходимой целостности, непротиворе÷ивости и беспробельно-
сти правового регулированиÿ сферû безопасности, определениÿ 
конкретнûх видов права ли÷ности на безопасность, их последу-
þщей конкретизации и насûщениÿ самостоÿтельнûм норматив-
нûм содержанием применительно к ÷резвû÷айнûм ситуациÿм.

Чтобû в условиÿх экстремальной ситуации оставатьсÿ дей-
ственнûм, законодательство о безопасности должно удовлетво-
рÿть требованиÿм ÿсности права, понÿтности и обозримости. 

315 Ñтахов À. È. Безопасность в правовой системе ÐÔ // Âестник Ìо-
сковского ун-та ÌÂД Ðоссии. 2005. ¹ 3. Ñ. 41—42.

316 Âместо закона 1 февралÿ 2010 г. Óказом Президента ÐÔ бûла утвер-
ждена Доктрина продовольственной безопасности ÐÔ. Â данном документе 
нашли развитие положениÿ п. 49, 50 Ñтратегии национальной безопасно-
сти ÐÔ до 2020 г.
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Îдним из показателей ка÷ества нормотвор÷еской деÿтельности 
и, соответственно, условием эффективности законодательства 
ÿвлÿетсÿ уровень þриди÷еской техники, призванной обеспе÷ить 
то÷ное вûражение государственной воли в тексте нормативно-
правовûх актов, ÷еткуþ, ÿснуþ, исклþ÷аþщуþ возможность 
двусмûсленного толкованиÿ редакциþ правовûх актов 317. Ê со-
жалениþ, современное законодательство о безопасности в ÷рез-
вû÷айнûх ситуациÿх не отве÷ает этим требованиÿм. Îтсутствуþт 
универсальнûе, общепринÿтûе критерии и формулировки опре-
делениÿ кризиснûх ситуаций, мерû их локализации и предупре-
ждениÿ расплûв÷атû, в текстах законов используетсÿ несогласо-
ваннаÿ терминологиÿ, имеþтсÿ разно÷тениÿ. Â одних и тех же 
или близких зна÷ениÿх, при÷ем без ÷еткого их разграни÷ениÿ 
употреблÿþтсÿ такие дефиниции как: «÷резвû÷айнаÿ ситуациÿ», 
«угроза безопасности», «стихийное бедствие», «÷резвû÷айное по-
ложение», «состоÿние войнû», «÷резвû÷айнаÿ экологи÷ескаÿ си-
туациÿ», «зона экологи÷еского бедствиÿ» и др. Хотÿ названнûе 
терминû описûваþт кризиснûе ситуации с помощьþ разноуров-
невûх и разли÷нûх по сути признаков. Единства в определении 
этих понÿтий, равно как и их иерархии нет.

Ìежду тем то÷ность, однозна÷ность терминов — одно из 
условий эффективности закона, тем более, когда это касает-
сÿ клþ÷евûх понÿтий. Затронутаÿ проблема носит не только 
академи÷еский характер. Îт того, какие конкретно ситуации 
признаþтсÿ ÷резвû÷айнûми, в какой мере изу÷енû при÷инû 
и механизм их возникновениÿ, во многом зависит принÿтие 
правильнûх решений по своевременному предотвращениþ и 
максимальному сокращениþ риска возникновениÿ кризиснûх 
ситуаций, эффективной ликвидации их последствий, решений 
относительно характера формированиÿ и использованиÿ необ-
ходимûх ресурсов в процессе разработки и осуществлениÿ госу-
дарственной политики.

Законодательное регулирование обеспе÷ениÿ безопасности 
в условиÿх ÷резвû÷айной ситуации должно бûть детальнûм и 
всесторонним, охватûвать весь комплекс свÿзаннûх с ней вопро-
сов: основнûе понÿтиÿ, применÿемûе в рассматриваемой сфере, 
объектû безопасности и субъектû ее обеспе÷ениÿ, принципû 
обеспе÷ениÿ безопасности в ÷резвû÷айной ситуации, основнûе 

317 Ñм.: Ôаткуллин Ô. Í., Чулþкин Ë. Д. Ñоциальнаÿ ценность и эф-
фективность правовой нормû. Êазань, 1977. Ñ. 42.
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функции отдельнûх органов обеспе÷ениÿ безопасности и систе-
мû в целом, разграни÷ение полномо÷ий органов власти на всех 
уровнÿх, права и обÿзанности должностнûх лиц в условиÿх ÷рез-
вû÷айной обстановки. Íеобходимость такой детальной правовой 
регламентации диктуетсÿ сложностьþ экстремальной ситуации, 
нали÷ием большого ÷исла органов, ответственнûх за принÿтие 
и вûполнение решений по обеспе÷ениþ безопасности, вûсокой 
«ценой» последствий принимаемûх ÷резвû÷айнûх решений и 
действий длÿ населениÿ.

Îтсутствие ÷еткой законодательной регламентации обес-
пе÷ениÿ безопасности в исклþ÷ительнûх ÷резвû÷айнûх ситуа-
циÿх — фактор, способствуþщий реанимации многих траги÷е-
ских сþжетов оте÷ественной истории. Это особенно важно длÿ 
переходнûх стран, где сильнû идеи тоталитаризма и имперские 
амбиции, слабû конституционнûе и демократи÷еские традиции, 
низка правоваÿ культура. Под покровом защитû «безопасности» 
государство вновь (ÿвно или завуалированно) может осуществить 
полномасштабнûй план подавлениÿ полити÷еской оппозиции, 
устранениÿ из жизни общества демократи÷еских государственно-
правовûх институтов. Ðасширительное толкование термина «без-
опасность» может оказатьсÿ легитимной основой изданиÿ закона, 
предусматриваþщего ущемление гражданских прав и свобод в 
условиÿх ÷резвû÷айной ситуации.

Ìерû безопасности придаþт механизму правового регули-
рованиÿ в ÷резвû÷айнûх ситуациÿх эффективность, оптими-
зированность, ка÷ественность, поскольку по своему характеру 
изна÷ально направленû на предупреждение и устранение уг-
роз, которûе создаþт помехи в работе государственно-правовой 
системû, ущемлÿþт права граждан, негативно сказûваþтсÿ на 
состоÿнии законности и правопорÿдка. Законодательнаÿ регла-
ментациÿ мер безопасности — это надежнûй правовой механизм 
реализации и защитû интересов социума, позволÿþщий государ-
ству своевременно предотвращать возникновение и разрешать в 
рамках «правового полÿ» социальнûе конфликтû и кризиснûе 
ситуации. Ôормирование на законодательном уровне дейст-
венной системû мер, средств и условий, образуþщих механизм 
обеспе÷ениÿ безопасности в ÷резвû÷айнûх ситуациÿх, будет спо-
собствовать решениþ целого рÿда зада÷, актуальнûх длÿ стаби-
лизации современного российского общества.
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Глава 14. Выводы и положения юридической конфликтологии 
в структуре и содержании правовой политики (Е.П. Рысина)

Правоваÿ политика (в ее современном понимании) и þри-
ди÷ескаÿ конфликтологиÿ ÿвлÿþтсÿ в правоведении феноменами 
«нового времени». Èх возникновение свÿзано с произошедши-
ми в стране социально-полити÷ескими, экономи÷ескими, пра-
вовûми реформами, с поÿвлением нового формата социального 
взаимо действиÿ, новûх целей и зада÷ развитиÿ.

Бесспорнûе достижениÿ демократии: расширение прав и 
свобод и усиление гарантий их реализации, свобода мûсли и 
слова, социальнаÿ переориентациÿ государственного управлениÿ, 
многообразие форм собственности, полити÷еский плþрализм 
и др. привели к существованиþ множества интересов и требова-
ний в обществе, которûе могут поддерживатьсÿ и принадлежать 
всем или многим, но могут и кардинально друг другу противоре-
÷ить, отторгатьсÿ.

Противоре÷ие содержит в себе истоки и сущность  возможного 
конфликта, но не ÿвлÿетсÿ им. Противоре÷ие перерастает в кон-
фликт в момент, когда возникает открûтаÿ или скрûтаÿ (латен-
тнаÿ) борьба сторон, действие, направленное против контрсубъек-
та 318. Êонфликт — это проÿвление объективнûх или субъективнûх 
противоре÷ий, вûражаþщеесÿ в противоборстве сторон 319.

Длÿ современного общества конфликтû, имеþщие основой 
социальнûе противоре÷иÿ, предстаþт неотъемлемûм, характер-
нûм элементом. Óказанное обстоÿтельство и ÿвлÿетсÿ объектив-
ной предпосûлкой возникновениÿ конфликтологии — молодой 
нау÷ной дисциплинû, изу÷аþщей общие при÷инû, особенности 
и закономерности возникновениÿ, развитиÿ и завершениÿ соци-
альнûх конфликтов, а также вûрабатûваþщей принципû и ме-
тодû ослаблениÿ, разрешениÿ и предотвращениÿ конфликтов, 
преодолениÿ их негативнûх последствий 320.

318 Ñоциологиÿ. Ò. 1. Ñоциальнаÿ структура и социальнûе процессû. 
Ì., 1990. Ñ. 53.

319 Юриди÷ескаÿ конфликтологиÿ / под ред. Â. Í. Êудрÿвцева. Ì., 
1995. Ñ. 9.

320 Ñм.: Àнцупов À. Я., Шипилов À. È. Êонфликтологиÿ. Ì., 2004; 
Зайцев À. Ê. Ñоциальнûй конфликт. Ì., 2001; Âорожейкин È. Е., Êиба-
нов À. Я., Захаров Д. Ê. Êонфликтологиÿ : у÷еб. Ì., 2004.
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Ìожно говорить о существовании тенденции восприÿтиÿ 
конфликтологи÷еского подхода разли÷нûми социальнûми нау-
ками в изу÷ении общественнûх отношений, составлÿþщих об-
ласть их интересов. Ñинтез конфликтологи÷еских проблем с по-
ложениÿми þриди÷еской науки привел к формированиþ нового 
направлениÿ исследований в рамках þриспруденции — þриди÷е-
ской конфликтологии.

Предметом þриди÷еской конфликтологии ÿвлÿþтсÿ правовûе 
отношениÿ, нормû и институтû, рассматриваемûе под углом зрениÿ 
их роли в предупреждении и разрешении социальнûх конфлик-
тов 321. Практи÷еский смûсл конфликтологи÷еского подхода заклþ-
÷аетсÿ в вûÿвлении степени и направлениÿ воздействиÿ норм права 
на зарождение, развитие и разрешение социального конфликта.

Íужно отметить, ÷то определение þриди÷еского конфликта 
не должно замûкатьсÿ на формулировании его ÷ерез социальнûй 
конфликт, если даннаÿ тема не ÿвлÿетсÿ предметом исследованиÿ. 
Юриди÷еский конфликт может и не иметь социального содержаниÿ 
своим основанием в виде противоре÷ий. Ñуществуþт þриди÷еские 
конфликтû в ÷истом виде, в так назûваемом узком смûсле 322.

Â рамках þриди÷еской конфликтологии вûделÿþтсÿ и ис-
следуþтсÿ два аспекта влиÿниÿ права на возникновение и разви-
тие социальнûх конфликтов: 1) предупреждение конфликтов и 
2) их разрешение правовûми средствами 323.

Зна÷ительное влиÿние на состоÿние правовой системû в це-
лом оказûвает правоваÿ политика. Правоваÿ политика, буду÷и 
÷астьþ общегосударственной политики Ðоссии, имеет достато÷но 
характернûх ÷ерт и особенностей длÿ вûделениÿ и отграни÷ениÿ 
ее от других существуþщих видов политик. Êак верно отметил 
Ã.È. Ìуромцев: «если всÿкаÿ государственнаÿ политика осу-
ществлÿетсÿ прежде всего правовûми средствами, то правоваÿ 
политика, пожалуй, ÿвлÿетсÿ правовой дваждû. Îна не только 
осуществлÿетсÿ правовûми средствами, но и в ка÷естве объекта 
воздействиÿ предполагает опÿть же право — то÷нее: такие обла-
сти правовой действительности, как правотвор÷ество, кодифика-
циÿ, процедурû защитû права, подготовка þриди÷еских кадров 

321 Êудрÿвцев Â. Í., Êазимир÷ук Â. П. Ñовременнаÿ социологиÿ права. 
Ì., 1995. Ñ. 212.

322 Ñм. об этом: Юриди÷ескаÿ конфликтологиÿ / под ред. Â. Í. Êудрÿв-
цева. Ì., 1995.

323 Ëапаева Â. Â. Ñоциологиÿ права. Ì., 2008. Ñ. 264.
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и т. д.» 324 Правоваÿ политика — это соответствуþщаÿ общеполи-
ти÷ескому курсу странû, стратеги÷ески осознаннаÿ и структур-
но вûстроеннаÿ деÿтельность органов государства и институтов 
гражданского общества по обеспе÷ениþ функционированиÿ и 
развитиÿ правовой системû, оптимизации механизма правового 
регулированиÿ, укреплениÿ правовûх основ в жизни общества.

Ó÷енûе правоведû при определении правовой политики 
÷аще всего акцентируþт свое внимание на идейно-организаци-
онной или деÿтельностной составлÿþщей. Приверженцû идейно- 
организационного подхода видÿт истоки правовой политики в 
идеÿх, целÿх, программах, идеологи÷еских ориентирах, в систе-
ме принципов и установок и т. п. 325 По мнениþ Ñ.È. Îрешкина, 
право ваÿ политика по своему непосредственному содержаниþ 
есть идеологи÷еское ÿвление, идейно-организационнаÿ основа, 
определеннûй замûсел, программа, а не просто набор дейст-
вий 326. Óбеждение же сторонников деÿтельностного подхода 327, 
название которого говорит само за себÿ, состоит в том, ÷то деÿ-
тельность это не сфера реализации, а суть правовой политики.

Èз вûшеназванного определениÿ правовой политики вид-
но, ÷то нами в большей степени поддерживаетсÿ деÿтельност-
нûй подход. Íо как представлÿетсÿ, лþбаÿ политика и правоваÿ 
в том ÷исле, структурирована, вûражена определенной после-
довательностьþ этапов. Ã.È. Ìуромцев вûделÿет три присущих 
ему элемента, или уровнÿ. Это: 1) полити÷еские идеи, взглÿдû, 
теории; 2) полити÷еские отношениÿ (между классами, нациÿми 
и государствами) и 3) полити÷еские институтû (полити÷еские 
структурû) в рамках или посредством которûх осуществлÿетсÿ 
политика. Перед нами по существу структура понÿтиÿ политики, 

324 Ìуромцев Ã. È. Правоваÿ политика: специфика понÿтиÿ и ее пре-
ломление в постсоветской Ðоссии. URL: http://www.centrlaw.ru/publikacii 
/Muromtsev1/index.html (дата обращениÿ: 19.07.2011).

325 Ñм.: Бабаев Â. Ê. Îбщаÿ теориÿ права : курс лекций. Í. Íовгород, 
1993. Ñ. 86; Белÿев Í. À. Óголовнаÿ политика на современном этапе // Óго-
ловное право на современном этапе: проблемû преступлениÿ и наказаниÿ. 
ÑПб., 1992. Ñ. 5; Ëесников Ã. Ю. Óголовнаÿ политика современной Ðоссии 
(методологи÷еские, правовûе и организационнûе основû) : автореф. дис. … 
д-ра þрид. наук. Ì., 2005. Ñ. 17.

326 Îрешкин Ñ. È. Âведение в судебнуþ политику. Элиста, 2007. Ñ. 15.
327 Ñм.: Ìалько À. Â. Ñовременнаÿ российскаÿ правоваÿ политика и 

правоваÿ жизнь // Правоваÿ политика и правоваÿ жизнь. 2000. Íоÿб. Ñ. 15; 
Ìазуренко À. П. Правотвор÷ескаÿ политика в ÐÔ: проблемû теории и пра-
ктики : автореф. дис. … канд. þрид. наук. Ðостов н/Д, 2004. Ñ. 6—7. 
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вклþ÷аþщуþ идеологи÷еский, социологи÷еский и институцио-
нальнûй его элементû. Â реальной действительности идеологи-
÷еский элемент структурû понÿтиÿ политики обû÷но предшест-
вует двум остальнûм 328.

Длÿ второго и третьего этапов клþ÷евûм словом ÿвлÿетсÿ 
«осуществление». Правоваÿ политика осуществлÿетсÿ совокуп-
ностьþ правовûх средств, из которûх вûделÿþт средства пра-
ва (инструментû) и средства правовреализационной практики. 
Ñредства- инструментû — это разнообразнûе þриди÷еские уста-
новлениÿ, составлÿþщие в своей совокупности «правовуþ ма-
териþ» и отли÷аþщиесÿ свойствами нормативности, субстан-
циональности, стати÷ности (например, правовûе институтû, 
субъективнûе права, þриди÷еские обÿзанности, запретû, поощ-
рениÿ, санкции, льготû принципû и др.). Ñредствами правореа-
лизационной практики вûступаþт разли÷нûе актû практи÷еской 
реализации установленнûх в законе положений, прав и обÿзаннос-
тей субъектов. Âûделÿþт две формû указаннûх актов: средства- 
документû (иски, приговорû, заÿвлениÿ и др.) и средства- деÿниÿ 
(разли÷нûе формû деÿтельности субъектов, основаннûх на праве 
и влекущих þриди÷ески зна÷имûе последствиÿ) 329. Èменно «ра-
бота» средств приводит к определеннûм þриди÷ески зна÷имûм 
последствиÿм, конкретнûм результатам.

Âнешнее проÿвление þриди÷еских конфликтов (той группû, 
которûе имеþт социальнûе при÷инû возникновениÿ) происходит 
на стадиÿх взаимодействиÿ субъектов социально-полити÷еского 
взаимодействиÿ, они становÿтсÿ ÿвнûми и длÿ противоборству-
þщих сторон, и длÿ третьих лиц (заинтересованнûх, незаинте-
ресованнûх, оказûваþщих посредни÷ескуþ помощь, вûполнÿ-
þщих роль арбитров и др.).

Правоваÿ политика не может остатьсÿ безу÷астной в деле раз-
решениÿ уже возникших þриди÷еских конфликтов (международ-
нûх, национальнûх, полити÷еских, религиознûх, социальнûх). 
Â этом слу÷ае зада÷а правовой политики (правоприменительной, 
правоохранительной, уголовно-правовой) состоит в поиске наибо-
лее оптимальнûх вариантов разрешениÿ сложившейсÿ ситуации 

328 Ñм.: Ìуромцев Ã. È. Правоваÿ политика: специфика понÿтиÿ и ее 
преломление в постсоветской Ðоссии. URL: http://www.centrlaw.ru/publikacii 
/Muromtsev1/index.html (дата обращениÿ: 19.07.2011).

329 Шундиков Ê. Â. Цели, средства и результатû правовой политики 
// Ðоссийскаÿ правоваÿ политика : курс лекций / под ред. Í. È. Ìатузова и 
À. Â. Ìалько. Ì., 2003. Ñ. 121.
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правовûми средствами и механизмами. Íаилу÷шим способом 
разрешениÿ конфликтной ситуации ÿвлÿетсÿ консенсус, дости-
жение которого возможно путем проведениÿ согласительнûх и 
парламентских процедур, использованием посредни÷еской помо-
щи в проведении переговоров, формирование компромиссного 
решениÿ, проведением независимûх судебнûх процедур. Îднако 
не каждûй и не в каждом слу÷ае þриди÷еский конфликт может 
бûть окон÷ен примирением сторон, смÿг÷ением их противостоÿ-
ниÿ, достижением консенсуса. Чаще всего þриди÷еские конфлик-
тû окан÷иваþтсÿ применением государственнûм органом к одной 
из сторон негативнûх санкций. При этом возможное разрешение 
þриди÷еского конфликта находитсÿ в рамках уже существуþщих 
нормативно-закрепленнûх правовûх средств.

Представлÿетсÿ, ÷то наибольший потенциал и польза пра-
вовой политики в минимизации þриди÷еских конфликтов либо 
их эффективном регулировании находитсÿ в сфере предупрежде-
ниÿ конфликтов. Âедь именно политике принадлежит функциÿ 
определениÿ стратегии и тактики правового развитиÿ, вûработки 
необходимûх средств и механизмов упорÿдо÷иваниÿ и оптимиза-
ции правовой сферû, формированиÿ и «контролÿ ка÷ества» раз-
ли÷нûх институтов права и государства, отраслей и комплексов 
законодательства. Â правовой политике доминирует прогности-
÷ескаÿ функциÿ, используþтсÿ методû планированиÿ, моделиро-
ваниÿ, предупреждениÿ ÿвлений будущего времени.

Действительно, в 80-е гг. прошлого века þриди÷ескаÿ наука 
не ощущала потребности в конфликтологи÷еском подходе, по-
скольку одним из идеалов социализма ÿвлÿлось отсутствие клас-
совûх конфликтов 330, существовавший полити÷еский режим не 
допускал никакого другого мнениÿ, кроме «правильного». Это же 
можно сказать и о правовой политике, котораÿ бûла под÷инена, 
практи÷ески тождественна генеральной линии партии.

Характеризуÿ современное общество можно сказать, ÷то смена 
парадигм экономи÷еского, социального, полити÷еского, правового 
развитиÿ произошла. Â том аспекте, которûй соответствует вûбран-
ной нами теме, нужно отметить, ÷то а) конфликтность современ-
ного общества, безусловно, возросла; б) право вûступает наиболее 
распространеннûм, цивилизованнûм, эффективнûм, сбалансиро-
ваннûм средством предупреждениÿ и разрешениÿ конфликтов.

330 Юриди÷ескаÿ конфликтологиÿ / под ред. Â. Í. Êудрÿвцева Ì., 
1995. Ñ. 7.
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Право — феномен объективно-субъективной природû, со-
ответственно может бûть улу÷шено, дополнено, скорректировано 
в соответствии с объективно складûваþщимисÿ общественнûми 
отношениÿми. Â ÷ем и проÿвлÿетсÿ основное назна÷ение право-
вой политики. Îсобое зна÷ение и роль в процессе формированиÿ 
определенного образа и ка÷ества правовой системû принадлежит 
правотвор÷еской политике. Поскольку, по меткому заме÷аниþ 
Ñ.Â. Полениной, именно правотвор÷ескаÿ (законотвор÷ескаÿ) по-
литика ÿвлÿетсÿ условнûм на÷алом каждого жизненного цикла 
правовой политики, закреплÿет цели правовой регламентации 
и средства их достижениÿ 331. À также ÿвлÿетсÿ наиболее ÿсной 
и доступной формой длÿ восприÿтиÿ и пониманиÿ населением 
происходÿщих и предполагаемûх изменений.

Правотвор÷ескаÿ политика, определÿемаÿ как нау÷но обо-
снованнаÿ, последовательнаÿ и системнаÿ деÿтельность госу-
дарственнûх и негосударственнûх структур, направленнаÿ на 
определение стратегии и тактики правотвор÷ества, на создание 
необходимûх условий длÿ эффективной правотвор÷еской рабо-
тû 332, содержит механизмû восприÿтиÿ и вклþ÷ениÿ в общуþ 
правовуþ политику, а затем и в сферу права актуальнûх совре-
меннûх социальнûх ÿвлений, переводÿ их в предметû и объектû 
þриди÷еской науки и практики.

Большинство социальнûх конфликтов по мере развитиÿ 
пере растаþт в þриди÷еские, «обрастаþт» правовûми элемен-
тами, спецификой. Ñуществуþт и конфликтû в нормативно- 
правовой сфере, так сказать подлинно þриди÷еские, от на÷ала и 
до конца. Ñказанное приводит к вûводу о необходимости разра-
ботки и формированиÿ общей теории þриди÷еского конфлик-
та, его видов и элементов, методик предупреждениÿ и разреше-
ниÿ правовûми средствами, где заглавнаÿ доминируþщаÿ роль 
должна принадлежать правовой политике. Принимаÿ в свой ар-
сенал разработки þриди÷еской конфликтологии, правоваÿ по-
литика тем самûм полу÷ает новûе возможности эффективного 
воздействиÿ на правовуþ систему.

331 Поленина Ñ. Â. Законотвор÷ескаÿ политика // Правоваÿ политика 
Ðоссии: теориÿ и практика / под ред. Í. È. Ìатузова и À. Â. Ìалько. Ì., 
2006. Ñ. 219.

332 Правоваÿ политика: словарь и проект концепции / под ред. 
À. Â. Ìалько. Ñаратов, 2010. Ñ. 74.
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Глава 15. Альтернативное разрешение споров: 
актуальные изменения в законодательстве (С.И. Шаповалов)

2010 г. ознаменовалсÿ принÿтием рÿда существеннûх изме-
нений в законодательнûе актû, регулируþщие третейское раз-
бирательство, а также принÿтием Ôедерального закона «Îб аль-
тернативной процедуре урегулированиÿ споров с у÷астием 
посредника (процедуре медиации)» 333, разработка которого велась 
на протÿжении нескольких лет 334.

Ê сожалениþ, основнûе изменениÿ минувшего года войдут 
в историþ третейского «судопроизводства» со знаком «минус».

Âо-первûх, произошло увели÷ение размера государствен-
ной пошлинû в целом, и по обращениÿм в государственнûе судû 
в свÿзи с рассмотрением дела третейским судом в ÷астности. Òак 
при пода÷е заÿвлениÿ в арбитражнûй суд о вûда÷е исполнитель-
ного листа на принудительное исполнение решениÿ третейского 
суда госпошлина увели÷илась с 1 000 до 2 000 рублей, а при по-
да÷е аналоги÷ного заÿвлениÿ в суд общей þрисдикции размер 
госпошлинû составлÿет 1 500 вместо прежних 1 000 рублей.

Òрадиционно одним из преимуществ третейского разбира-
тельства с÷итаетсÿ экономи÷ность разрешениÿ конфликта. Ó÷и-
тûваÿ, ÷то во многих слу÷аÿх должники не спешат с исполнением 
решений третейских судов добровольно, обращение в компетен-
тнûй суд становитьсÿ неизбежнûм. Ðазмер государственной пош-
линû по данной категории дел ÿвлÿетсÿ фиксированнûм и не 
зависит от размера взûскиваемой суммû. Âместе с тем, в практи-
ке третейских судов нередки слу÷аи, когда размер такой суммû 
незна÷ительно превûшает государственнуþ пошлину, ÷то делает 
«альтернативу» далеко не экономи÷ной.

Âо-вторûх, внесенû изменениÿ в Àрбитражнûй процессу-
альнûй кодекс ÐÔ относительно установлениÿ новûх сроков рас-
смотрениÿ разли÷нûх категорий дел, при этом срок рассмотрениÿ 
заÿвлений об оспаривании решениÿ третейского суда и о вûда÷е 

333 Ôедеральнûй закон от 27.07.2010 г. ¹ 193-ÔЗ «Îб альтернативной 
процедуре урегулированиÿ споров с у÷астием посредника (процедуре медиа-
ции)» // Ðоссийскаÿ газета. 2010. 30 иþлÿ.

334 Ñм.: Ëисицûн Â. Â. Ìедиациÿ в Ðоссии: попûтка ¹ 4 // Òретейский 
суд. 2010. ¹ 2. Ñ. 52—55; Êузбагаров À. Í. Ê вопросу о проекте федерально-
го закона «Îб альтернативной процедуре урегулированиÿ споров с у÷астием 
посредника (процедуре медиации)» // Òретейский суд. 2010. ¹ 2. Ñ. 45—47.
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исполнительного листа на решение третейского суда бûл увели-
÷ен с одного месÿца до трех.

Êак справедливо отме÷ает Председатель Ñибирского третей-
ского суда Ìихаил Ìорозов: «…сроки разрешениÿ споров в суде 
÷асто нарушаþтсÿ. Îднако при÷инû нарушениÿ этих сроков могут 
бûть принципиально разли÷нû… Представлÿетсÿ, ÷то принÿтое в 
этой ÷асти решение об увели÷ении срока не ÿвлÿетсÿ продуманнûм 
и в стратеги÷еской перспективе нанесет о÷евиднûй вред государст-
ву и обществу… такое решение бûло принÿто без всÿкого у÷ета мне-
ниÿ третейских судов и анализа последствий принÿтого решениÿ» 335.

Îтметим, ÷то к с÷астьþ «альтернативщиков», Ôедеральнûй 
закон от 30.04.2010 г. ¹ 69-ÔЗ «Î внесении изменений в отдель-
нûе законодательнûе актû ÐÔ в свÿзи с принÿтием Ôедерально-
го закона “Î компенсации за нарушение права на судопроизвод-
ство в разумнûй срок или права на исполнение судебного акта 
в разумнûй срок”» «обошел вниманием» сроки по аналоги÷нûм 
делам, рассматриваемûм судами общей þрисдикции, предусмо-
треннûе Ãражданским процессуальнûм кодексом ÐÔ, где они 
остались прежними — один месÿц.

Ê законодательнûм положениÿм со знаком «плþс» следует 
отнести изменениÿ, предусматриваþщие возможность электронной 
пода÷и документов в арбитражнûй суд. Заÿвление об отмене ре-
шениÿ третейского суда, заÿвление о вûда÷е исполнительного ли-
ста на принудительное исполнение решениÿ третейского суда мо-
жет бûть подано посредством заполнениÿ формû, размещенной на 
официальном сайте арбитражного суда в сети Èнтернет (ст.  231, 
237 ÀПÊ ÐÔ в ред. Ôедерального закона от 27.07.2010 г. ¹ 228-ÔЗ).

Â 2010—2011 гг. внесенû некоторûе коррективû и в «ос-
новной третейский закон». Òак, ст. 5 Ôедерального закона от 
24.07.2002 г. ¹ 102-ÔЗ «Î третейских судах в ÐÔ» указûвает, ÷то 
третейское соглашение о разрешении спора по договору, условиÿ 
которого определенû одной из сторон в формулÿрах или инûх 
стандартнûх формах и могли бûть принÿтû другой стороной не 
ина÷е как путем присоединениÿ к предложенному договору в це-
лом (договор присоединениÿ), действительно, если такое согла-
шение заклþ÷ено после возникновениÿ оснований длÿ предъÿв-
лениÿ иска и если иное не предусмотрено федеральнûм законом 
(в ред. Ôедерального закона от 07.02.2011 г. ¹ 8-ÔЗ).

335 Ìорозов Ì. Э. Îбращение к Президенту Ðоссии Д. À. Ìедведеву 
// Президент ÐÔ [Электроннûй документ]. 08.11.2011 г.
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Òакое «если» теперь предусмотрено ст. 21 Ôедерального закона 
от 07.02.2011 г. ¹ 7-ÔЗ «Î клиринге и клиринговой деÿтельности», 
которûй вступает в силу с 1 ÿнварÿ 2012 г. Ñогласно ÷. 2 указанной 
статьи третейское соглашение, предусмотренное правилами клирин-
га, ÿвлÿетсÿ действительнûм вне зависимости от того, заклþ÷ено оно 
до или после возникновениÿ оснований длÿ предъÿвлениÿ иска.

Íе перестает бûть актуальной тема компетенции третейских 
судов разрешать спорû в сфере недвижимости.

26 маÿ 2011 г. Êонституционнûй суд ÐÔ признал нормû, 
допускаþщие рассмотрение третейскими судами гражданско-
правовûх споров, касаþщихсÿ недвижимого имущества, в том 
÷исле по договорам об ипотеке, не противоре÷ащими Êонститу-
ции ÐÔ 336. Поводом длÿ проверки Êонституционнûм судом ÐÔ 
положений целого рÿда федеральнûх законов стало обращение 
Âûсшего арбитражного суда ÐÔ.

Êонституционнûй суд ÐÔ указал, ÷то подведомственность 
спора третейскому суду зависит не от вида имущества, а от воле-
изъÿвлениÿ сторон и характера возникших правоотношений. 
Îснованнаÿ на положениÿх Êонституции ÐÔ возможность раз-
решениÿ гражданско-правовûх споров посредством третейского 
разбирательства конкретизирована в Земельном кодексе ÐÔ, Ôе-
деральном законе «Î государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним», Ôедеральном законе «Îб 
ипотеке (залоге недвижимости)».

Ðешение третейского суда об обращении взûсканиÿ на за-
ложенное недвижимое имущество вле÷ет за собой либо вûда÷у 
исполнительного листа (в слу÷ае принудительного обращениÿ 
взûсканиÿ), либо проведение открûтого аукциона, по результатам 
которого может перейти право собственности на заложенное иму-
щество (в слу÷ае добровольного исполнениÿ решениÿ). Ñамо же 
решение третейского суда не вле÷ет перехода прав на заложенное 
недвижимое имущество и не предполагает возможность разреше-
ниÿ вопроса о правах и обÿзанностÿх лиц, не у÷аствовавших в тре-
тейском разбирательстве и не свÿзаннûх третейским соглашением.

336 Постановление Êонституционного суда ÐÔ от 26.05.2011 г. ¹ 10-П 
«По делу о проверке конституционности положений п. 1 ст. 11 Ãражданско-
го кодекса ÐÔ, п. 2 ст. 1 Ôедерального закона “Î третейских судах в ÐÔ”, 
ст. 28 Ôедерального закона “Î государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним”, п. 1 ст. 33 и ст. 51 Ôедерального закона 
“Îб ипотеке (залоге недвижимости)” в свÿзи с запросом Âûсшего арбитраж-
ного суда ÐÔ» // Ðоссийскаÿ газета. 2011. 8 иþнÿ.
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Â 2010 г. бûл принÿт, а с 1 ÿнварÿ 2011 г. вступил в силу Ôе-
деральнûй закон «Îб альтернативной процедуре урегулированиÿ 
споров с у÷астием посредника (процедуре медиации)» (далее — 
Закон о медиации).

Правовûе основû длÿ применениÿ процедурû медиации в 
Ðоссии нарÿду с новûм Ôедеральнûм законом составлÿþт Àр-
битражнûй процессуальнûй кодекс ÐÔ (п. 2 ст. 135, п. 2 ст. 138, 
ст. 190); Постановление Пленума Âûсшего арбитражного суда ÐÔ 
¹ 65 от 20 декабрÿ 2006 г. «Î подготовке дела к судебному 
разбирательству» 337; Ôедеральнаÿ целеваÿ программа «Ðазвитие 
судебной системû Ðоссии» на 2007—2011 гг., утвержденнаÿ По-
становлением Правительства ÐÔ ¹ 583 от 21 сентÿбрÿ 2006 г., 
некоторûе другие правовûе актû.

Òрадиционно медиациÿ рассматриваетсÿ как один из спо-
собов негосударственного (альтернативного) разрешениÿ пра-
вовûх конфликтов. Â зарубежной практике медиациÿ имеет 
длительнуþ историþ и полу÷ает все более широкое распростра-
нение, «становÿсь предметом исследованиÿ разли÷нûх обще-
ственнûх наук: социологии, психологии, политологии, теории 
управлениÿ и, коне÷но, þриспруденции» 338. Íесмотрÿ на свои 
глубокие корни, процедурû медиации ÿвлÿþтсÿ относительно 
новûм в оте÷ественной правовой науке и правоприменительной 
практике ÿвлением.

Ñ у÷астием медиатора можно урегулировать спорû, возни-
каþщие, прежде всего, из гражданских правоотношений, в том 
÷исле в свÿзи с осуществлением предпринимательской и иной 
экономи÷еской деÿтельности, а также спорû, возникаþщие из 
трудовûх и семейнûх правоотношений (ст. 1 Закона о медиации).

Îтли÷ительнûм признаком медиации ÿвлÿþтсÿ «ограни-
÷еннûе» полномо÷иÿ медиатора, которûй не вправе не только 
вûносить решениÿ, но и вûсказûвать сторонам, если они не 
договорились об ином, предложениÿ об урегулировании спора. 
Îсновнаÿ зада÷а посредника в переговорах — привести сторонû 
к взаимоприемлемому длÿ них соглашениþ.

Достигнутое в результате процедурû медиации «медиативное 
соглашение» представлÿет собой гражданско-правовуþ сделку, 

337 Постановление Пленума ÂÀÑ ÐÔ от 20.12.2006 г. ¹ 65 «Î подготов-
ке дела к судебному разбирательству» // Âестник ÂÀÑ. 2007. ¹ 4.

338 Ñм.: Черемнûх Í. Ã. Íотариат и нотариальное право Ðоссии : у÷еб. 
пособие / под ред. Ã. Ã. Черемнûх. Ì., 2007. Ñ. 180—181.
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направленнуþ на установление, изменение или прекращение 
прав и обÿзанностей сторон. Íевûполнение условий такого со-
глашениÿ может ÿвлÿтьсÿ основанием длÿ привле÷ениÿ недобро-
совестной сторонû к гражданско-правовой ответственности.

Âзглÿдû на объем полномо÷ий медиатора в рамках разно-
образнûх теорий медиации разли÷нû, однако по общему правилу 
медиатор не вправе принимать никакого решениÿ, которое затра-
гивало бû разрешаемуþ проблему. «Â то же времÿ это не зна÷ит, 
÷то фигура медиатора становитсÿ “лишней” …напротив, меди-
атор аккумулирует, анализирует, систематизирует и транслиру-
ет информациþ, обозна÷ает перспективû, создает соответству-
þщуþ атмосферу» 339.

Îсновополагаþщими принципами медиации ÿвлÿþтсÿ: до-
бровольность конфиденциальность, сотрудни÷ество и равнопра-
вие сторон, беспристрастность и независимость медиатора (ст. 3 
Закона о медиации).

Законом о медиации регулируþтсÿ некоторûе общие вопро-
сû осуществлениÿ процедурû медиации, в ÷астности содержание 
соглашениÿ о ее проведении, порÿдок соблþдениÿ конфиден-
циальности, сроки проведениÿ процедурû и основаниÿ ее пре-
кращениÿ, а также порÿдок оплатû деÿтельности по проведениþ 
процедурû медиации. Îпределенû функции саморегулируемûх 
организаций медиаторов.

Процедура медиации может применÿтьсÿ в процессе рас-
смотрениÿ дела в суде или третейском суде, и в слу÷ае принÿтиÿ 
сторонами решениÿ о применении процедурû медиации рассмо-
трение дела в суде или третейском суде откладûваетсÿ. Деÿтель-
ность медиатора может осуществлÿтьсÿ как на профессиональ-
ной, так и на непрофессиональной основе.

Îсуществлÿть деÿтельность медиатора на непрофессиональ-
ной основе могут лица, достигшие возраста восемнадцати лет, 
обладаþщие полной дееспособностьþ и не имеþщие судимости. 
Îсуществлÿть деÿтельность медиатора на профессиональной ос-
нове могут лица, достигшие возраста двадцати пÿти лет, имеþ-
щие вûсшее профессиональное образование и прошедшие курс 
обу÷ениÿ по программе подготовки медиаторов, утвержденной в 
порÿдке, установленном Правительством ÐÔ 340.

339 Черемнûх Í. Ã. Óказ. со÷. Ñ. 182.
340 Постановление Правительства ÐÔ от 03.12.2010 г. ¹ 969 «Î про-

грамме подготовки медиаторов» // ÑЗ ÐÔ от 13.12.2010. ¹ 50. Ñт. 6706.
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14 февралÿ 2011 г. Ìинистерством образованиÿ и науки ÐÔ 
утверждена Программа подготовки медиаторов (Приказ Ìин-
обрнауки ÐÔ от 14.02.2011 г. ¹ 187 «Îб утверждении программû 
подготовки медиаторов»).

Примернûй у÷ебнûй план утвержденной программû подго-
товки медиаторов содержит, главнûм образом, психологи÷еские 
дисциплинû. Программа подготовки медиаторов ÿвлÿетсÿ допол-
нительной профессиональной образовательной программой про-
фессиональной переподготовки, подлежащей освоениþ по о÷ной 
форме обу÷ениÿ.

Программа состоит из трех образовательнûх программ по-
вûшениÿ квалификации — базового курса, особенностей при-
менениÿ медиации и курса подготовки тренеров медиаторов. 
Êаждаÿ из этих трех образовательнûх программ повûшениÿ ква-
лификации завершаетсÿ итоговой аттестацией и вûда÷ей доку-
мента о повûшении квалификации, форма которого определÿ-
етсÿ организациÿми, осуществлÿþщими подготовку медиаторов.

Ñ принÿтием Закона о медиации в Ãражданский кодекс ÐÔ, 
Ãражданский процессуальнûй кодекс ÐÔ, Àрбитражнûй процес-
суальнûй кодекс ÐÔ и Ôедеральнûй закон «Î третейских судах 
в ÐÔ» внесенû новûе нормû, устанавливаþщие порÿдок обраще-
ниÿ сторонами по рассматриваемому делу в целÿх урегулирова-
ниÿ спора к посреднику — медиатору. Ìедиаторû вклþ÷енû в пе-
ре÷ни лиц, которûе не подлежат допросу в ка÷естве свидетелей 341.

Â Ãражданский кодекс ÐÔ внесенû изменениÿ, в соответст-
вии с которûм заклþ÷ение сторонами соглашениÿ о проведении 
процедурû медиации определено одним из оснований приоста-
новлениÿ те÷ениÿ срока исковой давности.

Ñогласно ст. 5 ÔЗ «Î третейских судах в ÐÔ», спор не может 
бûть передан на разрешение третейского суда при нали÷ии в до-
говоре медиативной оговорки.

Добавлена в Закон о третейских судах ст. 6.1. «Применение 
процедурû медиации к спору, которûй находитсÿ на разрешении 
в третейском суде» в силу которой применение процедурû меди-
ации допускаетсÿ на лþбой стадии третейского разбирательства, 
а медиативное соглашение, заклþ÷енное сторонами в отношении 

341 Ôедеральнûй закон от 27.07.2010 ¹ 194-ÔЗ «Î внесении изменений 
в отдельнûе законодательнûе актû ÐÔ в свÿзи с принÿтием Ôедерального 
закона “Îб альтернативной процедуре урегулированиÿ споров с у÷астием по-
средника (процедуре медиации)”» // Ðоссийскаÿ газета. 2010. 30 иþлÿ.



рассматриваемого спора, может бûть утверждено третейским су-
дом в ка÷естве мирового соглашениÿ.

Â условиÿх загруженности российских судов использование 
медиации представлÿетсÿ весьма актуальнûм и перспективнûм. 
Посредни÷ество — процесс добровольнûй. Â основе его лежит 
стремление сторон к достижениþ взаимоприемлемого соглаше-
ниÿ. Îсновнаÿ потерÿ длÿ сторон, не сумевших найти компро-
мисса во времÿ посредни÷ества, — потерÿ времени 342.

Âместе с тем, как справедливо отме÷аþт специалистû, За-
кон о медиации и перспективû его реализации пока остаþтсÿ 
без достато÷ного вниманиÿ, хотÿ «времÿ такого анализа пришло», 
добавлÿÿ, ÷то «совместнûе усилиÿ þриди÷еской общественности 
нашей странû обÿзательно приведут к возрождениþ медиации 
(примирительного посредни÷ества) в Ðоссии» 343.

Âо втором номере журнала «Òретейский суд» за 2011 г. опу-
бликован текст беседû с Ñоветником Президента ÐÔ, заслужен-
нûм þристом ÐÔ Âениамином Ôедорови÷ем Яковлевûм 344. Èс-
ходÿ из авторитетного мнениÿ, следует признать, ÷то работа по 
информированиþ, правовой пропаганде медиации, ее внедрениþ 
в досудебнûе и судебнûе процедурû еще только на÷инаетсÿ.

342 Ñм.: Íегосударственнûе процедурû урегулированиÿ споров : у÷еб.-
метод. пособие / À. È. Зайцев, Â. Ì. Ìелихов, Î. À. Êоробов и др. Âолгоград, 
2005. Ñ. 167—169.

343 Ñм.: Ëисицûн Â. Â. Ìедиациÿ — вперед?! // Âестник арбитражного 
суда г. Ìосквû. 2010. ¹ 4. Ñ. 9—18.

344 Ñм.: Èнтервьþ с Â. Ô. Яковлевûм о проблемах развитиÿ медиации 
в Ðоссии // Òретейский суд. 2011. ¹ 2. Ñ. 9—20.
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РАЗДЕЛ III
Правовая медиация как средство разрешения 

юридического конфликта

ccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Глава 1. Правовая медиация в США как способ 
предотвращения конфликтов. Компоненты толерантности 

в стратегии межкультурной коммуникации (О.Е. Ломакина)

Ôилософиÿ традиционно понимаетсÿ как лþбовь к мудро-
сти, но все же и в ее истории достато÷но много неразрешеннûх 
конфликтов. Действительно, историþ философии можно пред-
ставить в виде целого рÿда конфликтов, которûе так и не бûли 
разрешенû конфликтуþщими сторонами.

Àвторитетнûй метод решениÿ конфликтов свидетельствуþт 
о том, более сильнаÿ сторона продвигает свои интересû при по-
мощи силû. Â рамках этой модели применение силû бûло бû 
единственнûм способом решениÿ конфликта. Â истории ÷елове-
÷ества достато÷но таких примеров.

Ñледуþщаÿ модель разрешениÿ конфликтной ситуации, осно-
вана на решении, принÿтом властьþ. Â данном слу÷ае третье лицо 
принимает решение об исходе дела, опираÿсь на представление спор-
ной ситуации со сторонû власти. Òаким образом, в этой модели не 
принимаþтсÿ во внимание интересû сторон — у÷астниц конфликта.

Àрбитражнаÿ модель привлекает длÿ решениÿ конфликта 
третье лицо, которое вûслушивает конфликтуþщие сторонû и 
находит решение, основанное на законодательстве.

Ñледуþщаÿ модель рассматривает закон как основу длÿ при-
нимаемого решениÿ, которое конфликтуþщие сторонû вûнужде-
нû принÿть и уважать.

Àвторитетнûй метод решениÿ конфликта основаннûй на 
силе (сила оружиÿ и сила закона). Òакаÿ модель урегулированиÿ 
конфликта не заинтересована в справедливости.

Àвторитетнаÿ модель решениÿ конфликта ÿвлÿетсÿ несосто-
ÿтельной, потому ÷то это не основана на правосудии и порождает 
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дальнейший конфликт. Диалог или неавторитетнаÿ модель ре-
шениÿ конфликта вклþ÷аþт методû снижениÿ напрÿженности 
конфликта, посредни÷ества, примирениÿ и переговоров.

Помощь от латинского “facilitare” озна÷ает облег÷ать. Èнû-
ми словами, ре÷ь идет о ÷еловеке, которûй помогает облег÷ить 
коммуникативнûй процесс между конфликтуþщими сторонами 
до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение удовлетворÿþ-
щее обе сторонû.

Посредни÷ество от латинского “mediare” озна÷ает разделÿть 
пополам. Посредни÷ество направлено на достижение соглаше-
ниÿ, которое ÿвлÿетсÿ удовлетворительнûм длÿ обеих сторон.

Примирение от латинского “conciliare” озна÷ает давать, со-
бирать или преодолевать ÷то-либо вместе. Ìиротворец помогает 
конфликтуþщим сторонам найти взаимное понимание, которое 
создает гармони÷нуþ психологи÷ескуþ атмосферу между ними.

Переговорû от латинского “negotiare” озна÷аþт вести дела 
или продолжать заклþ÷ать сделку. Переговорû способствуþт 
решениþ конфликта посредством коммуникации, но, по своей 
сути, имеþт ограни÷ениÿ, поскольку так или ина÷е свÿзанû с 
экономикой. Ñ то÷ки зрениÿ перспективû постмодерна рассмо-
треннûе модели решениÿ конфликта нуждаþтсÿ в эти÷еской со-
ставлÿþщей длÿ урегулированиÿ конфликтной ситуации. Âопрос 
о том, как следует решить конфликт опираетсÿ исклþ÷ительно на 
наше понимание того, ÷то под словом «решать, разрешать».

Ðешение озна÷ает смÿг÷ать, расторгать, вûполнÿть требу-
емое действие, стать гибким. Îтветственность и индивидуаль-
ность, о которûх говорили и говорÿт древние и современнûе 
исследователи, больше не могут преобладать. Îтветственность и 
индивидуальность имеþт более сложнуþ структуру, ÷ем предпо-
лагает традициÿ 345.

Посредни÷ество — один из нескольких подходов к решениþ 
конфликта, в рамках которого привлекаетсÿ посредник «третье 
лицо» длÿ того, ÷тобû помо÷ь спорÿщим сторонам решить свой 
конфликт. Â отли÷ие от арбитража, где третье лицо факти÷ески 
принимает решение о том, каким образом должен бûть решен 
конфликт, посредники только помогаþт сторонам сконцентриро-
вать свои усилиÿ и сформулировать собственное решение.

345 Zlomislic M. Conflict, Tolerance and Hospitality. URL:  http://www.
the-philosopher.co.uk
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Ôедеральнаÿ служба медиации и примирениÿ (ÔÑÌП), 
прежде всего, отве÷ает за проведение коллективнûх переговоров, 
улу÷шение взаимоотношений внутри трудового коллектива 346.

Посредники примирÿþт сторонû (или иногда создаþт ÷то-
то напоминаþщее нейтральнуþ территориþ между ними), помо-
гаþт им описать проблему (конфликтнуþ ситуациþ) с то÷ки зре-
ниÿ возможности ее решениÿ путем переговоров и потребностей, 
а не конфликта или спора, а также предложить вариантû того, 
как интересû и потребности обеих сторон могут бûть удовлетво-
ренû одновременно.

Â этом слу÷ае посредник поможет сторонам оценить отно-
сительнûе достоинства разли÷нûх вариантов и составить согла-
шение, которое лу÷ше всего способно удовлетворить интересû 
спорÿщих. Îднако, сами сторонû должнû определитьсÿ при-
нимать ли им окон÷ательное решение или нет. Îднако нужно 
предусмотреть и тот факт, ÷то может бûть оказано давление со 
сторонû общественности, провоцируþщее сторонû к соглаше-
ниþ на урегулирование конфликта, если это не удовлетворÿ-
ет потребности сторонû, так как этого можно дости÷ь альтер-
нативнûм подходом. Êонфликтуþщаÿ сторона все еще имеет 
право отклонить урегулирование конфликта мирнûм путем и 
попробовать альтернативнуþ технику решениÿ конфликта (су-
дебнаÿ тÿжба, вûборû, война и т. д.) 347.

Ìедиатор помогает каждому ÷еловеку оценить свои по-
требности и цели длÿ того, ÷тобû прийти к необходимому ре-
шениþ. Òаким образом, все решениÿ оказûваþтсÿ принÿтûми 
конфликтуþщими сторонами, а не посредником. Посредник мо-
жет бûть вûбран сторонами, на основании рекомендаций друга, 
поверенного или кем-либо другим. Êонтактнûе даннûе медиа-
торов также указанû в справо÷нике «Æелтûе страницû» 348, рас-
пространÿемом бесплатно. За÷астуþ судû будут предоставлÿть 

346 Teaching your child tolerance. URL:  http://kidshealth.org
347 Mediation. International Online Training Program on Intractable 

Conflict. Conflict Research Consortium, University of Colorado, USA. URL:  
http://www.colorado.edu

348 «Æелтûе страницû» (справо÷ник с информацией самого широкого 
характера об организациÿх, у÷реждениÿх и предприÿтиÿх, распределеннûх по 
темати÷еским областÿм, географи÷ескому принципу и т. п.; первона÷ально в 
ÑШÀ — отдельнûй том или ÷асть телефонной книги, где указûваþтсÿ теле-
фонû и адреса государственнûх организаций и разли÷ного рода торговûх и 
сервиснûх фирм; пе÷атаетсÿ на желтой бумаге и распространÿетсÿ бесплатно).
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Âам список медиаторов. Èногда, в редких слу÷аÿх, предостав-
лÿетсÿ список медиаторов из которого можно вûбрать того или 
иного специалиста.

Большинство медиаторов полу÷ает традиционное универси-
тетское образование. Íекоторûе у÷аствуþт в у÷ебнûх или вос-
питательнûх программах. Â то времÿ как одно только обу÷ение 
не гарантирует того, ÷то вû станете компетентнûм медиатором, 
даже самûе опûтнûе медиаторû имели практику. Это свÿзано с 
тем, ÷то в процессе вûбора медиатора, среди про÷его, обращаетсÿ 
внимание на опûт работû в этой области, коли÷ество проведен-
нûх процессов и видû этих процессов 349.

Ìедиациÿ успешно использовалась в разнûх странах мира. 
Îсобенно она распространена (и пользуетсÿ успехом) в ÑШÀ в 
бракоразводнûх процессах и в ходе решениÿ споров, свÿзаннûх 
с установлением опеки над ребенком. Êроме того, медиатив-
нûе процедурû широко используþтсÿ длÿ урегулированиÿ кон-
фликтнûх ситуаций межли÷ностного характера (спорû между 
соседÿми, квартиросъемщиками, или сотрудниками) трудовûе 
спорû, спорû сообщества, экологи÷еские спорû, и международ-
нûе спорû.

Ñтили медиации варьируþтсÿ в зависимости от желаниÿ 
сторон и самого медиатора. Â Àмерике наблþдаетсÿ тенденциÿ, 
заклþ÷аþщаÿсÿ в том, ÷то медиатор должен занимать нейтраль-
нуþ, беспристрастнуþ позициþ. Это озна÷ает, ÷то медиатор не 
свÿзан со спорÿщими сторонами в лþбом слу÷ае и не стремитьсÿ 
извле÷ь ли÷нуþ вûгоду. Поэтому, у медиаторов нет какой-либо 
симпатии по отношениþ к одной из сторон. Â других странах, 
медиаторû — лþди, посвÿщеннûе во все тонкости разбирательст-
ва. Это лþди, которûе свÿзанû с одной из сторон, но пользуетсÿ 
уважением каждой сторонû. Ó них также мог бû бûть интерес 
в соглашении, поскольку медиаторû могут бûть ÷ленами сооб-
ществ, ведущих переговорû. Òаким образом, они имеþт ли÷нуþ 
заинтересованность в том, ÷тобû конфликт бûл разрешен и удов-
летворил обе сторонû 350.

Это объÿснÿет всþ ценность и важность медиации. Это сво-
его рода объÿснение важности при÷инû того, ÷тобû сесть за стол 

349 Nevada Mediation Forms. URL:   http://www.uslegalforms.com
350 Mediation. International Online Training Program on Intractable 

Conflict. Conflict Research Consortium, University of Colorado, USA. URL:  
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переговоров с партнером, найти общий ÿзûк, ÿзûк вниманиÿ и 
взаимного уважениÿ. Это не легко, но стоит того, особенно, если 
мû хотим оставатьсÿ лþдьми.

Ìедиациÿ лу÷ше всего способствует достижениþ взаимо-
пониманиÿ и урегулированиþ конфликта. Â процессе медиации 
приходитсÿ сталкиватьсÿ с разли÷нûми позициÿми и образом 
мûслей, именно медиациÿ помогает по-новому преподнести и 
проблему и услûшать собеседник 351.

Â XXI в. лþди должнû обладать способностьþ взаимодей-
ствовать с другими культурами, этни÷ескими группами и расами 
на всех уровнÿх общества. Еще одним важнûм показателем ÿвлÿ-
етсÿ то, ÷то они должнû взÿть на себÿ инициативу развивать те 
коммуникативнûе стратегии, которûе могли бû служить им свое-
образной опорой, необходимо изу÷ать не только бизнес, но и осо-
бенности коммуникации, принÿтûе в других лингвокультурах.

Âûделÿþт три фундаментальнûх элемента, в которûх про-
ÿвлÿþтсÿ особенности межкультурной коммуникации:

 � межкультурнаÿ осведомленность;
 � межкультурнаÿ ÷увствительность;
 � межкультурнаÿ коммуникативнаÿ компетенциÿ.

Ãоворÿ о межкультурной ÷увствительности, необходимо 
принÿть во внимание такие аспектû, как уважение и толеран-
тность к культурнûм разли÷иÿм. Îбразно говорÿ, нужно бûть 
готовûм примерить туфли другого ÷еловека. Если Âû нау÷итесь 
этому, то Âам будет легко понÿть межкультурнûе особенности.

Ìежкультурнаÿ коммуникативнаÿ компетенциÿ — это то 
необходимое, ÷то поможет развить первûе два ка÷ества: межкуль-
турнуþ осведомленность и ÷увствительность). Êоммуникативнаÿ 
компетенциÿ демонстрирует способность проводить переговорû 
и взаимодействовать с представителÿми других культур 352.

Ìежкультурнаÿ осведомленность предусматривает оценива-
ние и понимание того факта, ÷то все лþди, живущие на земном 
шаре, отли÷аþтсÿ друг от друга. Это озна÷ает, ÷то во многих си-
туациÿх следует проÿвлÿть толерантность и со÷увствие, а также 
контролировать свое отношение к другим лþдÿм.

351 Tolerance is not a large and mighty enough word. URL: http: 
//adrianaelliot.com

352 Teaching cross-cultural communication develops tolerance. URL:  http://www. 
suite101.com
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Поскольку мû — все лþди, нам кажетсÿ, ÷то все мû должнû 
бûть одинаковûми, но мû разнûх национальностей, говорим на 
разнûх ÿзûках, у нас может бûть разли÷нûй цвет кожи, но, тем 
не менее, мû — одинаковûе.

Êогда мû едем в другуþ страну, по делу или в отпуск, мû толь-
ко мельком видим лþдей и странû, которûе мû посещаем, и мû с 
готовностьþ принимаем образ жизни той или иной странû, однако 
это происходит потому, ÷то мû знаем, ÷то долго мû не задержимсÿ.

Âероÿтно, нам придетсÿ преодолеть непонимание некото-
рûх слов на незнакомом нам ÿзûке, изу÷ить новуþ валþту, при-
вûкнуть к новûм вкусам, новой длÿ нас пищи, напиткам, но все 
это ÿвлÿетсÿ ÷астьþ опûта приобщениÿ к другой культуре.

Потребуетсÿ времÿ длÿ того, ÷тобû осознать, ÷то ре÷ь, ко-
торуþ мû слûшим вокруг себÿ отли÷аетсÿ от той, которуþ мû 
привûкли слûшать, и не только ре÷ь, но всÿ обстановка ÿвлÿетсÿ 
новой и непривû÷ной. Ëþди, окружаþщие Âас обладаþт отли÷-
нûми от вашего вкусами, мûслÿт ина÷е и воспринимаþт все они 
совершенно по-другому в отли÷ие от того, к ÷ему Âû привûкли.

Ñ те÷ением времени мû на÷инаем понимать некоторûе со-
бûтиÿ, происходÿщие вокруг нас, и понимаем, при÷ину, по ко-
торой эти лþди отли÷аþтсÿ от нас. Другаÿ политика и законû, 
другие убеждениÿ и религиÿ, система образованиÿ.

Èх традиции, ценности, отношение и социальнаÿ позициÿ 
кореннûм образом отли÷аþтсÿ от тог, к ÷ему Âû привûкли. Íа 
самом деле только теперь Âû полностьþ осознали, ÷то длÿ вас 
изменилсÿ не просто образ жизни.

Демонстрируÿ толерантность и ÷увствительность к ÷увствам 
других лþдей, уважаÿ их образ мûшлениÿ, Âû о÷ень скоро пой-
мете, ÷то это становитсÿ естественнûм мûшлением длÿ Âас, и 
это проÿвитсÿ в Âашем отношении к окружаþщим.

Â этом слу÷ае их политика, законû, убеждениÿ, религиÿ, 
традиции, образ мûшлениÿ, ценности и система образованиÿ 
останутсÿ такими как бûли, но Âû только должнû терпеливо на-
блþдать за всем происходÿщим длÿ того, ÷тобû дости÷ь лу÷шего 
взаимопониманиÿ с представителÿми этой культурû.

Âсе больше взаимодействуÿ с лþдьми, Âû на÷нете подражать 
им, а если они будут помогать вам, то процесс интеграции будет 
развиватьсÿ все стремительней. Îни приложат много сил длÿ об-
щениÿ с Âами, обу÷аÿ Âас ÿзûку и в то же времÿ, у÷ась у Âас.

Òвор÷еский потенциал и артисти÷еский талант, которûй харак-
терен длÿ многих стран, будут продемонстрированû Âам в традициÿх 
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и фольклоре. Ó Âас будет возможность увидеть некоторûе достопри-
ме÷ательности и стать у÷астником интереснûх собûтий.

Явлÿетсÿ ли это лишь долгим путешествием или переездом, 
свÿзаннûм с работой или новûм домом, эта страна и эти лþди — 
теперь ÷асть Âашего образа жизни. È они примут Âас так, как 
Âû примите их.

Òерпимость, ÷увствительность, уважение и знание того, 
÷то все мû одинаковûе, несмотрÿ на наши разли÷иÿ, формиру-
ет отношение к жизни и лþдÿм вокруг нас, отве÷аÿ на главнûй 
длÿ каждого ÷еловека вопрос о нашем предназна÷ении в этом 
мире. Íеобходимо понÿть, ÷то главнаÿ цель — жить в гармонии и 
успешно завершить то, ради ÷его мû пришли сþда 353.

Ó÷итûваÿ разли÷нûе культурнûе контекстû, можно по-
другому посмотреть на коммуникативнûе изменениÿ в трудовом 
коллективе. Даже когда сотрудники находÿтсÿ в разнûх местах 
или в одном ме÷те и говорÿт на одном ÿзûке (например, обмен 
корреспонденцией между сотрудниками в ÑШÀ и Âеликобри-
тании), между ними также есть культурнûе разли÷иÿ, которûе 
должнû бûть у÷тенû длÿ оптимизации коммуникации между 
двумÿ сторонами.

Â таких слу÷аÿх эффективнаÿ коммуникативнаÿ стратегиÿ 
на÷инаетсÿ с пониманиÿ того, ÷то Âû и Âаш собеседник принад-
лежите к разли÷нûм культурам. Êоне÷но, это придает неуверен-
ности и приводит к коммуникативнûм неуда÷ам.

Íе ощущаÿ на себе влиÿние культур и субкультур, важно 
понÿть, ÷то основное понимание культурного разнообразиÿ — 
это клþ÷ к эффективной межкультурной коммуникации.

Íе обÿзательно подробно изу÷ать отдельнûе культурû и 
ÿзûки, мû все должнû знать, как лу÷ше общатьсÿ с лþдьми и 
общностÿми, первûй или второй ÿзûки которûх, не соответству-
ет нашему собственному.

Â целом, длÿ того, ÷тобû нау÷итьсÿ понимать другие 
культурû необходимо проÿвить терпение, внимание и немного 
лþбознательности 354.

ЮÍЕÑÊÎ предлагает определение толерантности, которое 
наиболее близко соответствует философскому зна÷ениþ слова: 

353 Chapman James V. Cultural Awareness Is All About Tolerance. URL:  
http://www.cpcpc.org

354 Jha Niraj Kumar. Effective Cross Culture Communication- 
Communications. URL:  http://www.whereincity.com
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«Òолерантность — уважение, принÿтие и оценка богатого разно-
образиÿ мировûх культур, способов вûражениÿ наших ÷увств 
и эмоций, наша способность оставатьсÿ ÷еловеком. Òолеран-
тность — гармониÿ в ðазличии».

Ìû рассматриваем толерантность как способ мûшлениÿ и 
ощущениÿ мира, но ÷то ÿвлÿетсÿ наиболее важнûм, так это то, 
÷то она помогает нам уважать тех, кто отли÷аетсÿ от нас, придает 
нам мудрость разли÷ить ÷елове÷еские ценности и силû расска-
зûвать о них всем 355.

Àмерика представлÿет собой страну, в которой можно 
встретить представителей самûх разнûх культур. Большинство 
американцев могут проследить историþ своих предков, которûе 
путешествовали на большие расстоÿниÿ, постоÿннûе риск и ли-
шениÿ, которûе они испûтûвали, длÿ того ÷тобû остановитьсÿ 
там, где им гарантируþт свободу.

Àмериканское общество бûло основано на свободе от рели-
гиозного преследованиÿ и на толерантном отношении к разли÷и-
ÿм в верованиÿх и культурном наследии. Ðазли÷иÿ, исто÷ником 
которûх ÿвлÿþтсÿ лþди, приезжаþщие со всех континентов, обо-
гащаþт американскуþ культуру, привносÿ новûе идеи и энергиþ.

Ñегоднÿ, более ÷ем когда-либо, американцû взаимодейству-
þт с лþдьми, разли÷нûх этни÷еских принадлежностей, религий, 
и культур. Òолерантность важна не только, потому, ÷то ÿвлÿет-
сÿ ÷астьþ американского наследиÿ, но потому ÷то у ÷еловека, 
которûй у÷итсÿ бûть открûтûм длÿ всего нового, будет больше 
возможностей в плане полу÷ениÿ образованиÿ, бизнесе, и многих 
других областÿх жизни 356.

Ãостеприимство как терпимость демонстрирует наше отно-
шение к другому ÷еловеку. Это — принцип этики. Этот вопрос 
всегда требовал серьезного и незамедлительного решениÿ.

Ãостеприимство — это приветствие кого-либо, у этого правила 
нет власти, протокола или закона. Ãостеприимство — это простран-
ство, где лþбой конфликт может бûть решен мирнûм путем 357.

Èногда в сложнûх ситуациÿх, коллектив и отдельнûе его 
÷ленû могут прийти к вûводу, ÷то это весьма затруднительно 
толерантно относитьсÿ к тем лþдÿм, которûе отли÷аþтсÿ от тебÿ 

355 Teaching tolerance. URL: http://www.tolerance.org/about
356 Teaching your child tolerance. URL: http://kidshealth.org
357 Zlomislic M. Conflict, Tolerance and Hospitality. URL: http://www.the-

philosopher.co.uk
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или при÷инили тебе вред, нанесли непоправимûй ущерб. Â та-
ком слу÷ае ре÷ь идет о дискриминации, дегуманизации, репрес-
сии, и насилии.

Èнûми словами, можно говорить о таком ÿвлении как ин-
толерантность, котораÿ может пропагандироватьсÿ в ÑÌÈ; си-
стеме образованиÿ, а также возникать между лþдьми.

Â отсутствии собственного опûта, лþди, опираÿсь лишь на 
догадки, формируþт впе÷атлениÿ и мнениÿ о других лþдÿх. Эти 
предположениÿ могут бûть сформированû под влиÿнием поло-
жительнûх или отрицательнûх убеждений тех, кто ÿвлÿетсÿ или 
самûм близким или самûм влиÿтельнûм в жизни этих лþдей 
(родителей или других ÷ленов семьи, коллег, педагогов).

Ëи÷ностнûе взаимоотношениÿ формируþтсÿ под влиÿнием 
ÑÌÈ и прессû.

Ó÷ебнûй план и у÷ебнаÿ литература способнû сформировать 
отрицательное восприÿтие истори÷еского наследиÿ мировûх куль-
тур. Îбразование или обу÷ение, основанное на мифах, могут при-
вести к дегуманизации других культур, а не способствовать понима-
ниþ и терпимости к разли÷иÿм, имеþщих место в этих культурах 358.

Ñ цельþ развитиÿ толерантного отношениÿ конфликту-
þщим сторонам, третьи лица должнû напомнить себе и другим, 
÷то лу÷ше всего придерживатьсÿ политики толерантного отно-
шениÿ. Ñуществуþт некоторûе полезнûе стратегии, которûе мо-
гут бûть использованû как вспомогательнûе средства, способст-
вуþщие развитиþ толерантного отношениÿ.

Ìежгрупповой контакт: о÷евидно, ÷то слу÷айнûй межгруп-
повой контакт не обÿзательно уменьшает напрÿженнûе отноше-
ниÿ, но может усилить уже существуþщуþ враждебность. Îд-
нако при близком контакте, сторонû будут формулировать свои 
вûсказûваниÿ, опираÿсь на ли÷нûй опûт, ÷то может уменьшить 
предубеждениÿ. Близкий контакт должен поддерживатьсÿ более 
недели или дольше длÿ того, ÷тобû дости÷ь желаемого эффекта.

Диалоге: с цельþ увели÷ениÿ доли коммуникации между 
обеими сторонами, видû диалога, такие как, диалог в группе, 
практи÷еские заданиÿ по решениþ проблемû, обеспе÷иваþт 
возможности сторон, заÿвить о своих потребностÿх и интере-
сах. Â таких слу÷аÿх у÷астники семинаров ÷увствуþт, ÷то их 

358 Mediation. International Online Training Program on Intractable 
Conflict. Conflict Research Consortium, University of Colorado, USA. URL:  
http://www.colorado.edu
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проблемû услûшали и принÿли к сведениþ (например, ситуа-
циÿ «Æертва-преступник», в данном слу÷ае преступник может 
попросить у жертвû прощениÿ).

Ëþди должнû постоÿнно помнить о том, ÷то бûть терпимû-
ми к другим. Это способствует изменениþ стереотипов и предпо-
ложений (догадок) по поводу того, с ÷ем они ÷асто сталкиваþтсÿ, 
когда формируþт впе÷атление о лþдÿх, работаþщих или живу-
щих рÿдом с ними 359.

ÑÌÈ должнû предоставлÿть положительнуþ информациþ 
длÿ того, ÷тобû способствовать формированиþ толерантного от-
ношениÿ и культурной ÷увствительности. Чем больше общностей 
и представителей этих общностей представленû с положительной 
то÷ки зрениÿ, тем меньше конфликтов произойдет между ними. 
Îсобенно это касаетсÿ тех сообществ, которûе имеþт ограни÷ен-
нûй доступ к внешнему миру и восприим÷ивû к тому, ÷то и как 
преподносит им ÑÌÈ.

Педагоги способствуþт формированиþ толерантного отно-
шениÿ и мирного сосуществованиÿ. Íапример, школû, которûе 
создаþт толерантнуþ среду, помогаþт молодûм лþдÿм уважать и 
понÿть разли÷нûе культурû.

Íеправительственнûе организации урегулированиÿ конфлик-
та (неправительственнûе организации) и другие организации, спе-
циализируþщиесÿ в области досудебного разрешениÿ спорного во-
проса, могут предложить практикумû (тренинги), направленнûе на 
обу÷ение сторон конфликта умениþ общатьсÿ друг с другом.

Ìеждународнûе организации должнû найти способû сохра-
нениÿ принципов толерантности в политике. Íапример, ÎÎÍ уже 
создала Декларациþ моральнûх принципов, принÿтуþ и подпи-
саннуþ в Париже 185 государствами — ÷ленами ЮÍЕÑÊÎ 16 ноÿ-
брÿ 1995 г. Â настоÿщем документе толерантность квалифициру-
етсÿ как моральное, полити÷еское, и þриди÷еское требование длÿ 
лþдей, групп и государств.

Правительства также должнû стремитьсÿ институционали-
зировать политику толерантности. Òак, правительство ÑШÀ при-
знало, ÷то одна неделÿ в году должна назûватьсÿ «Ìеждународ-
наÿ неделÿ образованиÿ», призûваÿ тем самûм образовательнûе 

359 Teaching cross-cultural communication develops tolerance. URL: 
http://www.suite101.com
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у÷реждении и простûх граждан, у÷аствовать в разли÷нûх проектах 
длÿ интенсификации глобального пониманиÿ межкультурнûх 360.

Òаким образом, сегоднÿ лидерам мирового сообщества, о÷е-
видно, ÷то толерантность ÿвлÿетсÿ той самой важной ÷ертой, кото-
рой не хватает многим лþдÿм, но у них есть желание стать такими.

Длÿ медиаторов толерантность озна÷ает уважение. Íеобхо-
димо объÿснить конфликтуþщим сторонам следуþщее: если вû 
хотите, ÷тобû вас уважали, вû должнû сами проÿвить уважение, 
даже если вû испûтûваете к этому ÷еловеку отрицательнûе эмо-
ции. Èногда медиаторû рассматриваþт толерантность во времÿ 
решениÿ конфликта как мир. Âû должнû попûтатьсÿ избежать 
конфликта или улу÷шить ситуациþ, в которой оказались.

Òолерантность о÷ень важна длÿ медиаторов особенно тог-
да, когда хотÿт уладить спорнûе вопросû и приходитсÿ иметь 
дело с представителÿми разли÷нûх стран и культур, Íеобходи-
мо, помнить то, ÷то верно длÿ Âас, не всегда должно бûть вер-
нûм длÿ Âашего оппонента. Óспех в процессе медиации зависит 
от того, насколько Âû способнû понÿть, ценить других лþдей и 
работать с ними.

Глава 2. Процедура медиации в США: 
краткий обзор (Трейси Немотко, Дэвид Рант)

Цель этой статьи состоит в том, чтобы пðедоставить 
читателю основную инôоðмацию, касающуюся пðоцедуðы медиации 
в США. Матеðиал статьи не напðавлен на создание у читателя 
иллюзии того, что, в настоящей статьи ðассмотðены все вопðо-
сы, касающиеся медиации, или какая-либо конкðетная пðоблема 
детально изучена. Эта статья дает общее пðедставление о ме-
диативном пðоцессе.

Автоðы написали эту статью с целью ознакомления чита-
теля с инôоðмацией, котоðая позволит ему пðиступить к более 
тщательному и возможно более стðуктуðиðованному изучению 
медиативной пðоцедуðы.

Автоðы стðемились ðассмотðеть наиболее актуальные во-
пðосы, касающиеся тематики пðедставленной статьи, помимо 
ðассматðиваемых в тексте статьи или очевидных из контекста.

360 Peterson S. Tolerance. URL: http://crinfo.beyondintractability.org
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Mатеðиал составлен таким обðазом, чтобы заинтеðесо-
вать читателя и сообщить необходимую инôоðмацию для более 
углубленного изучения ðазличных аспектов медиации в пðактике 
действующего законодательства США. Данную статью можно 
ðекомендовать иностðанным студентам, ðанее не изучавших 
Амеðиканское пðаво в общем и медиацию в частности.

Chapter 2. Mediation in the United States: a brief overview 
(Treysi Nemotko, Devid Rant)

Brief Description and History of Mediation

The American Bar Association defines mediation as “a private 
process where a neutral third person, called a mediator, helps the par-
ties discuss and try to resolve the dispute” 361. Thus, it is designed to 
assist the parties to a dispute to negotiate a resolution that might other-
wise not be attainable or which, if taken to arbitration, conciliation, or 
to the courts, might result in a binding decision or outcome that could 
prove unsatisfactory to one or both parties.

The current status of mediation in the United States has been 
preceded by, essentially, four stages in its development as a serious, 
stand-alone ADR method.

During the first stage (1968 through 1978), the Ford Foundation 
funded the National Center for Dispute Settlement (NCDS), which 
was established by the American Arbitration Association (AAA), and 
the Institute for Mediation and Conflict Resolution (IMCR). These 
and other similar programs were designed to mediate major intergroup 
conflicts of many kinds, including those involving volatile interracial 
community conflicts 362.

During the second stage (1978 through 1988), famed mediation 
scholar Professor Lon Fuller stated that, “The central quality of media-
tion [is] its capacity to reorient the parties toward each other… by help-
ing them to achieve a new and shared perception of their relationship, 
a perception that will redirect their attitudes and dispositions toward 

361 “What You Need to Know about Dispute Resolution: The Guide to Dispute 
Resolution Processes”, 2006 American Bar Association Section of Dispute Resolution 
(авт. ðед.).

362 Mediation Theory and Practice, by Alfini, James; Press, Sharon B.; 
Sternlight, Jean R.; and Stulberg, Joseph B. (2006) (авт. ðед.).
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one another” 363. It was during this period that mediation evolved from 
merely being a satellite program of the courts to a stand-alone ADR 
technique, particularly as it related to divorce issues 364. Mediation was 
now breaking free from the courts and providing the opportunity for it 
to be a full-fledged profession 365.

The third stage (1988 through 1998) was a period of re-settle-
ment. Many of the lofty claims that mediation proponents made about 
its merits were not met. Criticism of mediation grew during this third 
stage. Mediators were criticized for, among other things, pressuring 
parties to ensure that settlements were reached 366. Research showed 
that many, if not most, mediators had, as their unstated goal, the 
settlement of the dispute, resulting in outcomes that proved disadvanta-
geous to one or the other part to the dispute. On the other hand, just as 
researchers were presenting problems with the process, the courts were 
coming to embrace the process to a greater degree. Thus, there was a 
growth in court-connected mediation during this period. Indeed, over 
half of the ninety-four federal districts came to offer and/or require 
mediation during this period 367.

The fourth stage (1998 through 2008) of the history of mediation 
saw a breaking free from the settlement orientation of mediation to a 
communication-oriented approach. In the settlement model, the focus 
is on information gathering, developing an idea of what will solve the 
problem, and persuading the parties to accept the solution. By contrast, 
the communication model has the mediator encouraging the parties 
to better understand the problem and to facilitate communication be-
tween them in order to enable them to solve the problem with their 
own solution 368.

In the current decade, the “transformative model” advocates 
teach explicitly that the mediator’s role is “supporting — but never 
supplanting — each party’s deliberation and decision-making, at every 

363 “Mediation — Its Forms and Functions”, by Fuller, Lon; 44 S. Cal. L. 
Rev. 305, 325 (1971) (авт. ðед.).

364 “Staying in Orbit, Or Breaking Free: The Relationship of Mediation 
to the Courts Over Four Decades”, by Bush, Robert A. Baruch; 84 N. Dak. L. 
Rev. 719 (2008) (авт. ðед.).

365 Id. at 719 (авт. ðед.).
366 Id. At 728 (авт. ðед.).
367 ADR and Settlement In The Federal District Courts: A Sourcebook For 

Judges And Lawyers, by Plapinger, Elizabeth and Stienstra, Donna, 4 (1996) (авт. ðед.).
368 “Conclusion: The Realities of Making Talk Work”, in When Talk Works: 

Profiles of Mediators, by Kolb, Deborah M. and Kressel, Kenneth, 468—79 (Jeffrey 
Z. Rubin ed., 1994) (авт. ðед.).
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point in the session where choices arise (regarding either process or 
outcome)” 369. One can only surmise how this model and other com-
peting models, as well as political, economic and cultural influences 
will affect the course of mediation over the course of the next decade.

Disputes in Which Mediation May Be Employed

Mediation is used to remedy a multitude of areas of dispute, 
including family issues, construction disputes, and employment/labor 
matters, among others.

With regard to family matters, disputes that are often referred 
to mediation include premarital agreements, financial disagreements, 
separation, divorce, child custody, eldercare issues, estate disputes, and 
end-of-life issues, among others.

Construction issues include workmanship quality disputes, mate-
rial usage disputes, construction delay allegations and insurance con-
cerns, among others.

Employment/labor disputes include claims of wrongful termina-
tion, discrimination, harassment and grievance matters, to name a few.

Mediation is not, however, limited to the foregoing areas. Virtu-
ally any dispute is now amenable to mediation 370.

The use of mediation may be required by a particular jurisdiction, 
or it may be the result of a collective bargaining agreement provision 
or a private contract clause. In addition, the federal and state courts 
have mandated mediation in certain types of cases prior to proceeding 
to trial in an attempt to obviate the need for trial altogether, as will be 
noted in the next section.

Brief Overview of Major Laws Applicable to Mediation

The various state legislatures, as well as Congress, state and 
federal agencies, have enacted a variety of mediation statutes and 
rules, often approaching mediation in distinctly different ways and 
for distinctly different reasons. Some states are “mediation friendly”, 
while others take a more conservative approach. Also, insofar as all 
but one of the states use the common law, case law plays a prominent 
role in the interpretation of mediation statutes and/or the overall 
utilization of mediation.

369 The Promise of Mediation: The Transformative Approach to Conflict, by 
Bush, Robert A. Baruch and Folger, Joseph, P. 66 (2005) (авт. ðед.).

370 See, e.g., Uniform Mediation Act (2001) (авт. ðед.).
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The Uniform Mediation Act (UMA), adopted in 2001 by the 
National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, was 
drafted to address the over 2,500 separate state statutes and/or rules re-
lating to the utilization of mediation. The states have been free to adopt 
those parts, or all, of the UMA as they deem appropriate, as has been 
the practice with regard to other Uniform Rules, such as the Uniform 
Commercial Code (UCC) and the Uniform Partnership Act (UPA). 
Thus, the UMA should not be considered law, but, rather, provides a 
baseline for consideration in such areas as confidentiality (Section 6) 
and claims for rescission of contracts based on fraud, duress, mistake, 
coercion, and incompetence [Section 6(b)(2)] 371.

The American Bar Association (ABA), the American Arbitration 
Association (AAA) and the Association for Conflict Resolution (ACR) 
adopted the “Model Standards of Conduct for Mediators Standards 
(Model)” in 2005. The Model addresses such issues as confidential-
ity and the possibility of compelling a mediator to testify in matters 
relating to enforcement of settlement agreements 372. The Model will be 
discussed later in this paper.

The UMA and the Model are somewhat at odds in certain key ar-
eas. Coupled with the fact that the various states have adopted certain 
UMA provisions and have chosen not to adopt certain other provisions, 
as well as with the fact that the various state courts have interpreted 
provisions in different ways, the attempt to provide uniformity in the 
field of mediation has met with only limited success.

In New York State, which is the state in which the authors practice 
law, the United States District Court for the Southern District of New 
York has mandated, effective January 3, 2011, early mediation in employ-
ment discrimination cases. In its “notice to the bar”, the Southern Dis-
trict Court advised members of the bar that, effective as of the foregoing 
date, all employment discrimination cases, except those cases filed under 
the Fair Labor Standards Act (FLSA), will be automatically referred for 
early mediation through the court’s ADR program 373. This policy parallels 
those of various other states, such as New Jersey’s (Court Rule 1:40-4).

As the reader may infer from the foregoing, the field of media-
tion is not unlike other US-based law insofar as variations in intent, 

371 Id (авт. ðед.).
372 American Arbitration Association, American Bar association, Association for 

Conflict Resolution, “Model Standards of Conduct for Mediators” (1995) (авт. ðед.).
373 See Southern District Court of New York, “Notice to the Bar”, 18 March, 2011 

(авт. ðед.).
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statutory language, interpretation, and enforcement are concerned. 
 Ultimately, it is for the members of the bar and the mediator to ac-
quaint themselves with federal and/or state-based statutory law, case 
law and codes of conduct are concerned. The field continues to evolve 
and states continue to address mediation in different ways.

The Mediator and the Practice

In the United States, the private practice of mediation and the 
qualifications for mediators remains unregulated. However, in 2005, 
as previously mentioned, the Model Standards of Conduct for Media-
tors (Model) was developed by three professional groups: the American 
Arbitration Association (AAA), the American Bar Association (ABA), 
and the Society of Professionals in Dispute Resolution. These Model 
standards serve as guidelines, which may apply to all types of mediation.

According to the Model, the first standard for mediators is self-
determination: “A mediator shall conduct a mediation based on the 
principle of party self-determination. Self-determination is the act 
of coming to a voluntary, non-coerced decision in which each party 
makes free and informed choices as to process and outcome. Parties 
may exercise self-determination at any stage of a mediation, including 
mediator selection, process design, participation in or withdrawal from 
the process, and outcomes” (AAA, “Model” 2). Self-determination is 
a fundamental foundation because “mediation is built upon the ability 
and right of the parties to communicate, assess facts, events, and is-
sues, and make choices for themselves, and, if they wish, to reach an 
agreement, voluntarily and free of coercion” (New York 1).

Other standards indicate that mediators should be impartial, avoid 
conflicts of interest and maintain the confidentiality of all information. 
A mediator should be truthful and avoid misleading advertising and 
should be forthright regarding fees and other charges, which should be 
in writing (AAA, “Model” 2).

Further, the Model indicates that, “a mediator shall mediate only 
when the mediator has the necessary competence to satisfy the reason-
able expectations of the parties” (AAA, “Model” 4—5). The Model 
makes the following three points regarding competence:

1. Any person may be selected as a mediator, provided that the 
parties are satisfied with the mediator’s competence and qualifications. 
Training, experience in mediation, skills, cultural understandings and 
other qualities are often necessary for mediator competence. A person 
who offers to serve as a mediator creates the expectation that the per-
son is competent to mediate effectively.
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2. A mediator should attend educational programs and related 
activities to maintain and enhance the mediator’s knowledge and skills 
related to mediation.

3. A mediator should have available for the parties’ information 
relevant to the mediator’s training, education, experience and approach 
to conducting a mediation (AAA, “Model” 4—5).

Thus, the qualifications for mediators involving private transac-
tions in the United States are very general. According to the American 
Arbitration Association, parties should consider selecting a mediator that 
is “an active listener who can, without endangering one side’s perception 
of the Mediator’s impartiality by appearing to take a position, assist the 
parties to better understand each other’s views and offer creative solu-
tions to move them off what might otherwise be entrenched positions. 
Successful Mediators do not take positions. Rather, they attempt to sug-
gest, clarify, interpret, reason, persuade, and to inform the parties of 
the pros and cons of each side’s case and of alternative solutions to their 
dispute” (American Arbitration Association, “Mediation” 2—8).

The American Arbitration Association, which is the nation’s larg-
est alternative dispute resolution (ADR) provider, imposes requirements 
on mediators who wish to be included on their rosters. They must 
complete an AAA-approved training course, receive recommendations 
from the trainers, and successfully complete an apprenticeship (AAA).

The American Arbitration Association addresses disputes involv-
ing employment, intellectual property, consumer concerns, technology, 
health care, financial services, construction, and international trade 
conflicts. It provides dispute resolution services to business executives, 
attorneys, individuals, trade associations, unions, management, con-
sumers, families, communities, and all levels of government (AAA).

In the construction industry within the United States, local gov-
ernment municipalities often mandate that private contractors doing 
business for the municipality utilize a “pro forma” construction con-
tract developed by the American Institute of Architects. The standard 
language of section 15.3 Mediation of the AIA pro forma states that, 
“The parties shall endeavor to resolve their claims by mediation which, 
unless the parties mutually agree otherwise, shall be administered by 
the American Arbitration Association…” (AIA Document).

Additionally, various states in the United States have developed 
Alternative Dispute Resolution (ADR) services, which include media-
tion programs. In the New York Supreme Court Commercial Divi-
sion, qualifications, payment information, and contact information is 
provided regarding court mediators. ADR mediators, or neutrals, must 
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be “Attorneys admitted for seven (7) years or more with substantial 
commercial law experience (litigation or transactional) or accountants 
or business professionals with seven (7) years or more of comparable, 
relevant professional experience” (Supreme Court 1). Regarding me-
diators’ fees, payment for the first four hours is free; thereafter media-
tors may charge litigants, up to $300.00 per hour (Supreme Court 1).

Certified Public Accountants (CPA’s) or other business profes-
sionals may be effective mediators in cases involving commercial trans-
actions. Accountants can assess the value of work performed or materi-
als used in comparison with the amounts indicated on invoices paid to 
date. An accountant who is a licensed certified fraud examiner has an 
expertise to identify and clarify areas of financial ambiguity.

The New York State Unified Court System, Part 146, also lists 
the training requirements of ADR neutrals serving on court rosters. 
“Mediators who wish to qualify for appointment to a court roster must 
have successfully completed at least 40 hours of approved training as 
follows: (1) At least 24 hours of training in basic mediation skills and 
techniques; and (2) At least 16 hours of additional training in the spe-
cific mediation techniques pertaining to the subject area of the types 
of cases referred to them” (Part 146.4).

Further, Section 146.6 specifies that the “Unified Court System 
ADR Office, with the approval of the Chief Judge and the four Pre-
siding Justices of the Appellate Divisions, shall adopt such criteria as 
may be appropriate for the approval of training programs under these 
guidelines” (Part 146.6). Examples of approved programs would in-
clude those sponsored by the American Arbitration Association, the 
American Bar Association, and accredited colleges and universities.

If there is a potential for dispute, an agreement to mediate may be 
included in any private contract. Clauses may be stipulated to appoint 
a mediator, allocate mediation costs, and recognize confidentiality as 
part of the mediation process. Further, parties may agree that all agree-
ments reached as a result of mediation are binding and may be subject 
to review by their respective attorneys.

There is a growing demand for mediation services in the United 
States. The American Bar Association (ABA) has developed a Dis-
pute Resolution Association that has nearly 19,000 members of dispute 
resolution professionals. Resources available through the Association 
include ethics help for neutrals, bibliographies of recent scholarship 
on dispute resolution, and information for foreclosure mediation, for 
which there is a great need. Webinars, teleconferences and seminars 
sponsored by the ABA are now available to support the growing field 



of mediation. The ABA holds annual meetings for its Dispute Reso-
lution members to address current concerns. It is not surprising that 
many American colleges and universities have begun to offer concen-
trations in the study of mediation within the USA and abroad. Inter-
national mediation-referral entities utilize mediators to resolve disputes 
involving international trade and commercial dealings.

Conclusion

The foregoing material has been provided in order to engender 
inquisitiveness on the part of the reader as well as to provide a baseline 
for an orderly investigation of the various aspects of mediation as cur-
rently practiced in the USA. This paper was particularly designed for 
the foreign student who may not be conversant in USA law, in general, 
or mediation, in particular. Thus, as previously stated, a general over-
view of those areas of particular concern has been presented. Areas 
of mediation that have not been presented, which would be ripe for 
in-depth investigation by the foreign student insofar as they provide 
current “hotbeds” of discussion and analysis by the courts, legal schol-
ars and practitioners, include enforceability, confidentiality and court 
mandate issues, among others.

In short, mediation as an ADR vehicle is in its infancy in the 
USA. As such, its usage will continue grow, nationally and internation-
ally, and areas of ambiguity will continue to be addressed by legisla-
tures, courts and practitioners.
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РАЗДЕЛ IV
Способы институционализации конфликта 

средствами лингвистики и психологии

ccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Глава 1. Участие в политической жизни 
как одна из форм артикуляции конфликта 

в Центральной и Восточной Европе (Кирстин Фрохнапфел)

В Стðанах Восточной и Центðальной Евðопы пðактически 
ничего не осталось от «ðеволюции паðтиципации» пеðевоðота 1989 г. 
Общественность этих стðан гоðаздо ðеже, чем их западноевðопей-
ские соседи, пðибегают к таким «вновь завоеванным» демокðати-
ческим основным пðавам пðи ðазðешении конôликтов, как свобода 
собðаний и свобода волеизъявление. Исследования, посвященные 
анализу гðажданской активности, как пðавило, обобщаются, исходя 
из общего социалистического пðошлого, и делаются выводы о низком 
уðовне ценностей паðтиципации в стðанах Центðальной Евðопы. 
Однако настоящая статья показывает, что, тем не менее, сущест-
вуют ðазличия в истоðическом наследии, котоðые могут объяснить 
ðазличия в уðовне участия в политической жизни гðаждан стðан 
Центðальной и Восточной Евðопы. Соответственно, активное учас-
тие в политической жизни как аðтикуляция социальных конôликтов 
может быть объяснено сменой ðежима, как это показано на двух 
конкðетных пðимеðах Польши и Словацкой Республики.

Als 1989/1990 der Umsturz jenseits des Eisernen Vorhangs gelang, 
waren es vor allem die Bürger Ost- und Mittelosteuropas (MOE) 374, die 
mit Massendemonstrationen ihre Regierungen und damit auch das herr-
schende politische System zu Fall brachten. Doch nach dieser teilweise 
außergewöhnlichen Mobilisierungsphase und Aktivierung politischer 
Aufmerksamkeit ist die politische Partizipation in den MOE-Staaten 
 heute auf eher niedrigem Niveau. In den “jungen” Demokratien liegt der 

374 Dazu zählen die zehn ost- und mittelosteuropäischen EU-Mitgliedsstaaten (im 
Folgenden: Mittelosteuropa bzw. mittelosteuropäische Staaten).
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durchschnittliche Anteil der Nicht-Partizipierenden bei 30 % 375. Das be-
deutet, ein Drittel der Bevölkerung beteiligt sich nicht politisch, nimmt 
also weder an Wahlen noch an Demonstrationen teil und ist auch nicht 
Mitglied einer Partei oder politischen Organisation 376. In Mittelosteuropa 
hat sich “die vom Regimewechsel ausgelöste, zumindest mit ihm einher-
gehende” partizipative Revolution “(…) als Strohfeuer” 377 erwiesen.

In der Partizipationsforschung werden die mittelosteuropäischen 
Staaten aufgrund ihrer gemeinsamen sozialistischen Vergangenheit meist 
als Länderfamilie in Abgrenzung zu anderen europäischen Regionen be-
trachtet. Doch trotz ihrer ähnlichen historischen Legacies und ähnlicher 
Bewertung der politischen Situation in ihrem Land 378, lässt sich hier nicht 
generell ein niedriges Niveau politischer Partizipation verorten und somit 
kein einheitliches Bild für MOE zeichnen. Der Artikel möchte ein diffe-
renziertes Bild politischer Partizipation als Form der Konfliktartikulation 
in Mittelosteuropa aufzeigen und diese mit unterschiedlichen historischen 
Legacies erklären, die sich bis heute auf die politischen Partizipationsni-
veaus der mittelosteuropäischen Gesellschaften auswirken 379.

Politische Partizipation und gesellschaftliche Konflikte
In den modernen demokratietheoretischen Ansätzen gilt die Institu-

tionalisierung von Partizipationsrechten sowie deren Nutzung durch die 
Bürger als unverzichtbarer Bestandteil und als notwendige Voraussetzung 
einer funktionsfähigen Demokratie 380. “Political engagement is essential 

375 Vgl. dazu Mittelwert Westeuropa: 16 %; Polen: 34 %; Slowenien: 26 %; 
Tschechien: 30 %. Vgl. Neller/van Deth (2006), S. 34.

376 Vor allem die vermeintlich „klassischen“ Beteiligungsformen (Stimmabgabe 
bei der Wahl und Parteimitgliedschaft) werden im Vergleich zu den westeuropäischen 
Staaten deutlich seltener praktiziert. Vgl. dazu Neller/van Deth (2006).

377 Gabriel/Völkl (2008), S. 287, Hervorhebung im Original.
378 Die breite Mehrheit der Bürger befürwortet die Demokratie als Staats und 

Regierungsform (Ø 71 %). Vgl. Gabriel/Kropp (2008), Zusatzmaterial. Dem entgegen 
stehen niedrige Werte bezüglich der Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie 
(Ø 40 %) und dem Vertrauen in die Regierung (Ø 24 %) sowie in Parteien (Ø 14,5 %). Diese 
Werte gelten für 2004—2006. Vgl. Gabriel (2008), Zusatzmaterial. Zusätzlich weisen die 
Staaten eine vergleichsweise hohe soziale Ungleichheit auf. Vgl. OECD (2008), S. 25.

379 Der Artikel basiert auf der Masterarbeit Problemspezifische Politische Parti
zipation — Fokus Mittelosteuropa, die im Dezember 2010 von der Autorin vorgelegt wurde. 

380 Vgl. Gabriel/Völkl (2008), S. 268. Die Notwendigkeit für das Funktionieren der 
Demokratie, ist abhängig vom demokratietheoretischen Ansatz, mit der sie betrachtet wird. 
Überträgt in einer repräsentativen Demokratie das Volk die politische Entscheidungsgewalt an 
Vertreter der Legislative, unterliegt der partizipatorischen Demokratietheorie die Grun dan nahme, 
dass sich möglichst viele Bürger in möglichst vielen verschiedenen gesellschaftspolitischen, aber 
auch wirtschaftlichen Bereichen beteiligen. Vgl. Huget (2007), S. 79ff. 
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for institutions’ credibility, but also for citizens’ ability to articulate their 
demands and hold their representatives to account.” 381 Zu dem allgemei-
nen Grundverständnis von Demokratie gehört der Schutz der Bürgerrechte, 
wozu das Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit 
zählen 382. Damit ist in einem demokratischen System das Recht auf öffent-
liche Konfliktartikulation als Bürgerrecht in der Verfassung verankert 383. 
Somit birgt der Aspekt der Nichtpartizipation eine gewisse Relevanz und 
Brisanz: Was bedeutet es für eine “junge” Demokratie, wenn ein Groß-
teil ihrer Bürger sich nicht am politischen Entscheidungsprozess beteiligt? 
“Where few take part in decisions there is little democracy.” 384

Im Falle Mittelosteuropas haben die sozialistischen Herrschafts-
regime äußerst schwache Zivilgesellschaften mit niedrigen Organisa-
tionsgraden hinterlassen: “Die gesamte politische Kultur war auf den 
Sozialismus ausgerichtet, es fehlte sowohl eine demokratische Protest-
kultur als auch die Partizipationsbereitschaft zu gesellschaftlichem En-
gagement jenseits staatlich kontrollierter Sphären.” 385

Demnach könnte das heutige politische Partizipationsniveau als 
Maßstab betrachtet werden, inwiefern die Demokratie in den mittelosteu-
ropäischen Staaten durch die aktive Teilhabe ihrer Bürger an politischen 
Entscheidungsprozessen Stabilisierung und Legitimierung erfährt und ob 
die Demokratie letztendlich auch als konsolidiert bezeichnet werden kann. 
“There fore, many stress that in new democracies, such as these of East-
Central Europe (ECE), development of a participatory, engaged approach 
to politics among ordinary citizens is as important as goal as GDP growth 
or reform of bureaucracy, as without it democracy cannot consolidate.” 386

Unter politischer Partizipation werden allgemein Handlungen gefasst, 
die einen direkten Politikbezug haben und durch die Einfluss auf politische 
Entscheidungsprozesse genommen werden kann 387. Die  Partizipationsformen 
sind vielfältig, betreffen verschiedene Ebenen des politischen Systems und 

381 Letki (2004). S. 665.
382 Dies basiert auf Dahl’s Konzept der Polyarchie. Dahl (1989) S. 145.
383 Abzugrenzen sind natürlich politische Systeme, die zwar der Definition nach für 

sich in Anspruch nehmen, eine Demokratie zu sein, in der Realität aber Defekte aufweisen. 
Vgl. dazu bspw. die Kategorisierung des Bertelsmann — Transformations — Indexes.

384 Verba/Nie (1972). S. 1.
385 Gabriel (2008). S. 182.
386 Letki (2004). S. 665.
387 Eine Abgrenzung zu sozialer Partizipation (bspw. ehrenamtliche Tätigkeit, Geld- 

oder Sachspende) ist notwendig, da beide im gesellschaftspolitischen Kontext unterschiedliche 
Funktionen erfüllen. Vgl. Gabriel/Völkl (2008). S. 269—270. Im Endeffekt kann soziales 
Handeln aber immer auch eine politische Dimension einnehmen, da gesellschaftliche und 
politische Sachverhalte stark miteinander verbunden sind. Vgl. Kaase (1992). S. 146.
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reichen von der Stimmabgabe bei Wahlen bis zu der Unterzeichnung einer 
Petition. Gemein ist ihnen, dass sie freiwillig ausgeführt werden und als ein 
zielgerichtetes Handeln zu verstehen sind, das an die amtierende Regierung 
genauso wie an den Privatsektor gerichtet sein kann 388.

Werden vor allem die Formen politischer Partizipation betrachtet, 
die themen — oder problemspezifisch ausgerichtet sind und dadurch Be-
zug auf einen gesellschaftlichen Konflikt nehmen, kann die Ausübung 
als Form der Konfliktartikulation verstanden werden. Konflikte sind ein 
allgegenwärtiges Phänomen. Im weitesten Sinne werden sie als soziale 
Tatbestände definiert, “an denen mindestens zwei Parteien (…) beteiligt 
sind, die auf Unterschieden in der sozialen Lage und/oder auf Unterschie-
den in der Interessenkonstellation der Konfliktparteien beruhen” 389.

Ein (inner) gesellschaftlicher Konflikt findet dann innerhalb ei-
nes Staates zwischen mindestens zwei Gruppen statt und reicht von po-
litischen und sozialen über wirtschaftliche und ökologische bis zu eth-
nischen und religiösen Konflikten 390. Als Indikatoren der politischen 
Partizipation, die für die Artikulation von gesellschaftlichen Konflikten 
genutzt werden können, werden im Folgenden der Kontakt mit Politi-
kern/Regierungsbeamten, die Teilnahme an einer legalen öffentlichen 
Demonstration, das Tragen eines Campaignstickers/Abzeichens, die 
Unterzeichnung einer Petition sowie Produktboykott verstanden.

Forschungsstand politische Partizipation
Wird speziell der Forschungsstand zur Erklärung politischer Parti-

zipation in Mittelosteuropa betrachtet, sind zwei Aspekte auffällig. Ers-
tens werden die mittelosteuropäischen Staaten aufgrund ihrer ähnlichen 
historischen und kulturellen Kontexte in den meisten empirischen Studien 
zusammengefasst als Länderfamilie analysiert. Erklärungen für die unter-
schiedlichen Partizipationsniveaus zwischen den einzelnen mittelosteu-
ropäischen Staaten wurden bislang nur in Ansätzen herausgearbeitet 391. 
Zweitens wird politische Partizipation in den mittelosteuropäischen Staaten 
in den meisten empirischen Studien mit den gleichen Faktoren wie in den 
westeuropäischen Staaten erklärt. Dabei werden nationale Besonderhei-

388 Vgl. Kaase (1995), S. 522. Terorell/Torcal/Montero (2007). S. 336—337.
389 Bonacker/Imbusch (2006). S. 69.
390 Konflikte unterscheiden sich auch in ihrem Typ (bspw. asymmetrisch 

/symmetrisch, informell/institutionalisiert). Vgl. Bonacker/Imbusch (2006). S. 67ff.
391 Bspw. Newton/Giebler (2008) und Gabriel/Völkl (2008). In der Wahl- 

und Parteienforschung gibt es dahingegen Studien, die ihren Fokus auf die 
Unterschiedlichkeiten MOE-Staaten gerichtet haben. Vgl. Dawisha/Parrot (1997). 
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ten, die aufgrund historischer und kultureller Legacies, sogenannter Pfa-
dabhängigkeiten, sowie institutioneller Rahmenbedingungen zu erwarten 
sind, kaum berücksichtigt 392. Eine Ausnahme bietet hierbei die Studie von 
Patrick Bernhagen und Michael Marsh, die historische Kontextvariablen 
als Erklärungsfaktoren für die Unterschiede zwischen dem west- und ost-
europäischen Partizipationsniveau heranziehen.

Der Aspekt history matters soll im Folgenden als Erklärungsvariab-
le für politische Partizipation herangezogen und die historisch bedingten 
Verhaltensstrukturen zur Erklärung der Unterschiede in der politischen 
Partizipation in Mittelosteuropa analysiert werden. Die Wandlungsfähig-
keit einer Gesellschaft ist nach Holm Sundhaussen begrenzt und es gibt 
im Leben einer Gesellschaft keine Brüche im eigentlichen Sinne. Gesell-
schaften seien als Resultat langfristiger Strukturprozesse zu verstehen, 
deren Strukturen zwar permanenter Veränderung unterliegen, jedoch mit 
einer vergleichsweise langsamen und trägen Geschwindigkeit 393.

Pfadabhängigkeit als Erklärungsfaktor
In ihrer Studie “Voting and Protesting: Explaining Citizen Par-

ticipation in Old and New European Democracies” 394 erklären Bern-
hagen und Marsh Unterschiede im politischen Partizipationsverhalten 
zwischen West- und Osteuropa auch mit historischen Kontextvariab-
len. Ihrer Meinung nach, müssen die prädemokratischen Regimetypen 
und die Art der Transitionsprozesse als prägende Erfahrungen für das 
heutige Niveau politischer Partizipation in den osteuropäischen Staaten 
als Erklärungsvariablen betrachtet werden 395. Sie greifen dafür auf die 
Typologie der Entstehung von Parteiensystem von Herbert Kitschelt zu-
rück, die besonders die präsozialistischen Pfadabhängigkeiten der Staa-
ten berücksichtigt. Nach Kitschelt wird der Verlauf des Regimewech-
sels “stark durch die konkrete Form des abgelösten Regimes beeinflußt. 
Dies gilt zunächst für die Transition, für die darin involvierten Akteure, 
ihre Strategien und ihre Kräfteverhältnisse” 396. Unter diesem Aspekt 
werden der sozialistische Regimetyp wie auch die präsozialistischen 
Legacies konstant gehalten, da sie als Vorbedingung für den jeweiligen 
Transitionsmodus verstanden werden und im Folgenden nur die Art der 

392 Vgl. Gabriel/Völkl (2008). S. 289ff. Die institutionellen Rahmenbedingungen 
werden in dieser Analyse als Kontrollvariable konstant gehalten.

393 Vgl. Sundhaussen (1995). S. 79—89.
394 Bernhagen/Marsh (2006).
395 Vgl. Bernhagen/Marsh (2006). S. 1.
396 Waldrauch (1996). S. 60.
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Transition als Erklärungsvariable herangezogen 397. Es wird unterschie-
den zwischen Transition durch Implosion, durch Verhandlungen und 
durch präventive Reformen 398.

Transition bezeichnet in den Politikwissenschaften den Übergang 
oder den Wechsel von einem autokratischen zu einem demokratischen 
System 399. Es wird die Art der Transition auf Grundlage der Typologie 
der modes of transition from communist rules von Kitschelt operatio-
nalisiert 400. Kitschelt selbst bezeichnet die Transition auch als Regime-
wechsel. Da Kitschelt nicht explizit Indikatoren benennt, werden diese 
eigenständig auf Grundlage seiner Charakterisierung benannt und auf 
Basis einer Literaturrecherche operationalisiert. Die Unterscheidung der 
einzelnen Typen basiert dabei “on existing typologies that characterize 
the alternative pathways by the varying resources and orientations of the 
competing actors shaping opponents’ ability to challenge the incumbents 
and incumbents’ propensity to make concessions to their challengers.” 401

Dieser akteurszentrierte Ansatz zur Erklärung der Transition 
ähnelt damit Adam Przeworskis Spielbaumtheorie, in der die in den 
Transitionsprozess eingebundenen Akteure und deren strategische In-
teraktionen entscheidender Einfluss auf den Ausgang des Prozesses zu-
gesprochen wird 402. Die Arten der Transition unterscheiden sich dem-
nach bezüglich der Ressourcen und Einstellungen der konkurrierenden 
Akteure. Sie bestimmen dadurch einerseits die Einflussmöglichkeiten 
der Opposition und andererseits die Neigung zu Zugeständnissen der 
Amtsinhaber an die Opposition. Somit wird unterschieden zwischen 
der Akteurskonstellation im Vorfeld des Transitionsprozesses und wäh-
rend des Transitionsprozesses 403.

397 Kitschelt unterscheidet drei Regimetypen: den bürokratisch-autoritären, den 
national-akkommodativen und den patrimonialen Kommunismus. Vgl. Kitschelt (1999). 
S. 19—38.

398 Vgl. Kitschelt (1999). S. 39.
399 Ein politisches System wird dann als autokratisch bezeichnet, wenn die 

Staatsgewalt uneingeschränkt in der Hand eines einzelnen Herrschers liegt. Mit diesem 
Herrscher kann eine einzelne Person oder eine Gruppe gemeint sein. In diesem Falle 
wird die Staatsgewalt uneingeschränkt durch die Kommunistische Partei ausgeübt. Vgl. 
von Prittwitz (2007). S. 61ff.

400 An dieser Stelle ist anzumerken, dass es verschiedene Typologien und 
Bennennungen des Transitionsmodus gibt. Vgl. dazu beispielsweise Waldrauch (1996).

401 Kitschelt (1999). S. 29.
402 Vgl. Przeworski (1991). S. 51—95.
403 Vgl. Kitschelt (1999). S. 28—31. 
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Tabelle 1
Art der Transition. Eigene Darstellung

Indikatoren/Art 
der Transition

Transition by pre-
emptive Reforms

Transition 
by Negotiation

Transition 
by Implosion

Verhandlungsbe-
reitschaft Amtsin-
haber im Vorfeld

Niedrig Hoch Niedrig 

Einflussmöglich-
keiten der Opposi-
tion im Vorfeld

Niedrig Hoch Niedrig

Ablauf des Transi-
tionsprozesses

Einführung durch 
kalkulierte prä-
ventive Reformen 
durch kommunisti-
sche Amtsinhaber 

Gemeinsame 
Einleitung von 
Verhandlungen 
(Runder Tisch) 
durch Reformer 
der kommunisti-
schen Amtsinhaber 
und Moderate der 
Opposition 

Oppositionsbewe-
gung organisiert 
über Networking 
und Kontrolle kogni-
tiver und kultureller 
Kapazitäten eine 
kurze, große Mas-
senbewegung → 
abrupte Transition;
Verhandlungen nur 
noch
noch über Art der 
Machtübergabe, 
Amtsinhaber haben 
bereits jegliche 
Verhandlungs-
macht verloren 

Marsh und Bernhagen kommen zu dem Ergebnis, dass “a history of pa-
trimonial communism, transition by negotiation and transition by preemptive 
reform are all negatively associated with citizens’ protest participation.” 404 
Demnach sollte die politische Partizipation in den Staaten einen höheren 
Grad aufweisen, in denen die Transition nicht durch Reformen eingeleitet 
oder ausgehandelt wurde, sondern als  Transition by Implosion abrupt und 
umfassend stattgefunden hat. Diese Art der Transition wird im Folgenden als 
radikale Transition bezeichnet. Eine ausgehandelte Transition wird dann als 
weniger radikal bezeichnet. Eine Transition, die durch Reformen ohne Be-
teiligung der Opposition eingeleitet wurde, wird als nicht radikal bezeichnet. 
Die Fallbeispiele werden diesbezüglich unterschieden.

404 Bernhagen/Marsh (2006). S. 18.
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by Implosion         by Negotiation by preemptive Reform 
I---------------------------------------------------l---------------------------------------------------I 
radikal   weniger radikal   nicht radikal 

 

Abbildung 1. Skala Radikalität der Transition. Eigene Darstellung

Die Hypothese für die Analyse lautet:
Je radikaler die Art der Transition, desto höher der Grad der poli-

tischen Partizipation.

Methode und Analysezeitraum
Die Analyse wird anhand eines komparativen Vergleichs durch-

geführt. Auf Basis von Mill’s Method of Difference über ein Most 
Similar System Design werden zwei Fallbeispiele ausgewählt. Beide 
Fälle sollen möglichst ähnliche Charakteristiken, aber unterschiedliche 
Werte bei den möglichen Einflussfaktoren aufweisen. So können viele 
Einflussfaktoren konstant gehalten und ihre Ähnlichkeit demnach kon-
trolliert werden 405. Die Analyse ist so durch eine Reduktion auf weni-
ge Erklärungsfaktoren gekennzeichnet und vermag deshalb nur einen 
Bruchteil der Verhältnisse der Realität darzustellen 406. Es werden drei 
Kontrollvariablen bzw. Rahmenbedingungen benannt:

a) EU-Mitgliedschaft bzw. Status als Beitrittskandidat zum Zeit-
punkt der Analyse;

b) Institutionelle Rahmenbedingungen: Die verfassungsrechtli-
chen und gesetzlichen Regelungen der politischen Beteiligungsrechte 
sind ein EU-Beitrittskriterium. Nach Freedom House gelten alle zehn 
Staaten als freie Länder, da in ihnen bürgerschaftliche und politische 
Rechte ohne Einschränkungen garantiert sind 407;

с) Werteeinstellungen: Postmaterialismus bzw. Materialismus 
gelten als Erklärungsfaktoren u. a. für die Teilnahme an Demonstratio-
nen 408. Daten liegen für die mittelosteuropäischen Staaten nur für 2005 
vor und die Unterschiede sind zum einen minimal, zum anderen gilt 
keine der Gesellschaften als postmaterialistisch 409.

Die Fälle werden auf Seiten des Explanans ausgewählt, wodurch 
eine Verfälschung in den Untersuchungsergebnissen ausgeschlos-
sen werden soll, die bei einer Auswahl auf Seiten des Explanandums 

405 Van Evera (1997). S. 57 (авт. ред.).
406 Vgl. Pickel (2006). S. 29 (авт. ред.).
407 Vgl. Gabriel/Völkl (2008). S. 268 (авт. ред.). 
408 Vgl. Inglehart/Welzel (2005). S. 115ff (авт. ред.).
409 Vgl. Gabriel/Kropp (2008). Zusatzmaterial (авт. ред.). 
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gegeben wäre, denn sie birgt die Gefahr der Voreingenommenheit 
durch die Kenntnis der Analyseergebnisse 410. Es werden Polen und die 
Slowakische Republik als Fallbeispiele ausgewählt, da diese Fälle sich 
in ihrer Art der Transition unterscheiden und für den gesamten Analy-
sezeitraum Daten vorliegend sind.

Der Analysezeitraum liegt zwischen 2004 und 2008 und ent-
spricht damit einer Longitudinalstudie. Der Analysezeitraum beinhaltet 
die European Social Survey (ESS) für die Jahre 2004 (Runde 2), 2006 
(Runde 3) und 2008 (Runde 4). Eine Untersuchung über einen längeren 
Zeitraum wäre wünschenswert, kann allerdings aufgrund der Datenla-
ge nicht erfolgen, dadurch begründet sich die Analyse eines vergleichs-
weise kurzen Trends 411.

Politische Partizipation in Mittelosteuropa
Die Operationalisierung der Indikatoren der politischen Partizipation 

erfolgt anhand der Umfrageergebnisse des ESS 412. Es werden die Umfrage-
ergebnisse für alle möglichen Fälle ausgewertet, um den unterschiedlichen 
Grad der politischen Partizipation in Mittelosteuropa aufzuzeigen.

Tabelle 2 zeigt, dass in Mittelosteuropa kein einheitliches Bild po-
litischer Partizipation vorzufinden ist. Bei den einzelnen Indikatoren 
variieren die Prozentzahlen stark, allerdings muss festgehalten werden, 
dass keine der Formen politischer Partizipation von einer Mehrheit der 
Bürger ausgeübt wird. Die am häufigsten ausgeführte Form politischer 
Partizipation ist der Kontakt mit Politikern/Regierungsbeamten. Die 
Teilnahme an einer legalen öffentlichen Demonstration und das Tragen 
eines Campaignstickers/Abzeichens zählen hingegen zu den am we-
nigsten frequentierten Partizipationsformen in MOE.

Werden die beiden Fallbeispiele verglichen, so fällt vor allem der 
enorme Unterschied bei der Unterzeichnung einer Petition auf: In beiden 
Staaten ist dies die am häufigsten ausgeübte Form, allerdings ist der Wert 
für die Slowakische Republik fast um das Dreifache höher als der Wert für 
Polen. In beiden Staaten ist die am seltensten ausgeübte Form die Teilnah-
me an einer legalen öffentlichen Demonstration, doch auch hier weist die 

410 Vgl. van Evera (1997). S. 80.
411 Vgl. Babbie (2001). S. 102.
412 Dieses von der EU geförderte sozialwissenschaftliche Umfrageprojekt 

untersucht politische und soziale Einstellungen der Bevölkerungen in den europäischen 
Teilnahmeländern. Die erhobenen Daten basieren auf Repräsentativbefragungen der 
Gesamtbevölkerung und bieten für die zu analysierenden Indikatoren die umfassendste 
Datenlage. Vgl. European Social Survey (2004, 2006, 2008), Online Analysis.
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Slowakische Republik im Vergleich zu Polen einen höheren Wert auf. Ins-
gesamt ist der Mittelwertscore Polens mit 0,17 deutlich niedriger als der für 
die Slowakische Republik mit 0,73, weswegen auch für Polen ein niedriger 
Grad, für die Slowakische Republik hingegen ein hoher Grad politischer 
Partizipation für den Analysezeitraum festgestellt werden kann.

Tabelle 2
Aggregierte Werte und Grad der politischen Partizipation 

in MOE 2004—2008 413

Land/
Indikatoren
(Wert in %)

Kontakt mit 
Politikern/ 

Regierungs-
beamten

Tragen 
eines 

Campaign-
stickers/

Abzeichens

Unter-
zeichnung 

einer
Petition

Teilnahme 
an legaler

öffentlicher
Demon-
stration

Produkt-
boykott

Grad der 
politischen 

Partizi pation*

BG**   4,2   2,25 5,7 2,9   2,35 Niedrig (0,1)
CR*** 16,5 4,1 14,05   3,75   7,15 Hoch (0,8)
EST 10,2   3,77   6,23   2,13   4,87 Niedrig (0,3)
HU 10,1   0,33   5,93 2,3   5,27 Niedrig (0,27)
LV**** 12,1 4,4 5,6 6,9 5,2 Hoch (0,7)
LT Ne Ne Ne Ne Ne Ne
PL   6,8   3,67 7,6 1,6   4,83 Niedrig (0,17)
RO**** 10,8 3,4 3,0 3,7 2,9 Niedrig (0,3)
SI   12,67   2,97   9,43   2,37 4,1 Mittel (0,4)
SK   8,6   3,87 20,73 2,8   9,43 Hoch (0,73)
Mittelwert   10,22   3,19   8,69   3,16   5,12

 * — Einteilung nach Berechnung des Mittelwertscores für alle drei Unter-
suchungszeitpunkte. Die Werte (in Prozent) der einzelnen Indikatoren 
wurden zuvor in Terzile unterteilt. Die Zuordnung der Fälle in die 
Kategorien hoch, mittel und niedrig erfolgte dann anhand der Eintei-
lung in diese Terzile. Abschließend wurde ein Score als Mittelwert 
für alle Indikatoren als Grad der politischen Partizipation berechnet. 
Die Mittelwerte wurden dann wie folgt eingeordnet: niedrig = 0 < 0,3; 
mittel = 0,31 – 0,6; hoch = 0,61 > 1. Einzelheiten sind bei der Autorin 
erfragbar.

 ** — Ohne Wert 2004.
 *** — Ohne Wert 2006.
 **** — Nur Wert 2008.

413 Die Umfragedaten basieren alle auf den Daten des ESS Online Analysis 2004, 
2006 und 2008. 
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Art der Transition
Im Folgenden werden die Ergebnisse für den Erklärungsfaktor 

Art der Transition für die beiden Fallbeispiele zusammengefasst 414.
Polen hat eine Transition by Negotiation erfahren, denn die Run-

den-Tisch-Verhandlungen zwischen Reformern der Regierung und 
Vertretern der demokratischen Oppositionsbewegung haben die Tran-
sition durch einen Pakt eingeleitet. Wobei die Amtsinhaber die Transi-
tion initiiert und die Oppositionsbewegung diese akzeptiert haben. Die 
Verhandlungsbereitschaft der Amtsinhaber ist im Vorfeld sehr hoch, 
ebenso wie die Einflussmöglichkeiten der Opposition, vor allem durch 
die Massenmobilisierung durch Solidarność. Da der Transitionspro-
zess bereits 1980 begonnen hat, kann er als eher langwierig bewertet 
werden. Zusätzlich hat er nicht umfassend stattgefunden, sondern die 
kommunistischen Amtsinhaber können sich zukünftige Machtpositio-
nen sichern. Deswegen kann hier von einer weniger radikalen Art der 
Transition gesprochen werden 415.

Dahingegen gelingt es den kommunistischen Amtsinhaber der 
Tschechoslowakischen Republik 416 trotz ihrer mächtigen Ausgangspo-
sition und der anfänglich schwachen Opposition nicht, Konditionen aus-
zuhandeln, unter welchen sie letztendlich die Macht aufgeben müssen.

“They cannot impose rules governing the transition, delay the pro-
cess significantly, or exercise some control of the future. They cannot do 
so because they believe that, if they should attempt to hold power until 
an election, they will provoke an immediate outburst of popular anger 
or a coup. Incumbents no longer believe they can count on the coercive 
apparatus to support them. In addition, on the other side of the democratic 
opposition, there is no reason to negotiate conditions for the transition 
because they are convinced of their overwhelming relational power.” 417

Die Tschechoslowakei und somit das Fallbeispiel Slowakische Re-
publik hat demnach eine Transition by Implosion erfahren. Der eigent-
liche Machtwechsel erfolgt zügig, beschleunigt durch eine kurze, aber 
starke Mobilisierung der Opposition, so dass der Transitionsprozess als 
sehr abrupt und umfassend und damit als eine radikale Art der Transi-
tion bezeichnet werden kann 418.

414 Die ausführliche Analyse ist bei der Autorin erfragbar.
415 Vgl. Linz/Stephan (1996), Michta (1997), Bingen (2001).
416 Die Slowakische Republik existiert als unabhängiger Staat erst wieder seit 2003.
417 Linz/Stephan (1996). S. 322.
418 Vgl. Linz/Stephan (1996), Wolchik (1997).
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Fazit
Es kann eine Kausalität zwischen der Erfahrung der Art der Tran-

sition als historischer Pfadabhängigkeit und der Ausübung politischer 
Partizipation als Konfliktartikulation für die beiden Fallbeispiele fest-
gestellt werden. Die Slowakische Republik mit einer Transition by Im-
plosion weist einen deutlich höheren Grad der politischen Partizipation 
auf als Polen mit einer Transition by Negotiation. Die unterschiedlichen 
historischen Pfadabhängigkeiten entsprechen den unterschiedlichen 
Partizipationsgraden. Je radikaler die Transition (SLK > POL), desto 
höher die politische Partizipation (SLK > POL).

Welche Bedeutung haben nun die Ergebnisse für die Demokratie 
in den untersuchten Staaten? Nehmen die Bürger der mittelosteuropäi-
schen Staaten die sich bietenden — großeilig “neuen” — Möglichkeiten 
der politischen Einflussnahme an? Für die analysierten Formen der politi-
schen Partizipation kann festgehalten werden, dass die Bürger der Slowa-
kischen Republik diese als Möglichkeit der Konfliktartikulation stärker 
anwenden und akzeptiert zu haben scheinen, als die Bürger Polens. In-
wiefern sie als demokratischer zu bezeichnen sind, kann nur durch weite-
re Analysen bspw. der Politischen Kultur geklärt werden. Die Erfahrung 
einer friedlichen, kompromisslosen Transition durch die kurzfristige Mo-
bilisierung der Bevölkerung, führt scheinbar zu der Einschätzung, durch 
politische Partizipation Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen 
zu können. Demnach kann hier von einem Interaktionseffekt gesprochen 
werden. Die Transition in Polen, die hauptsächlich durch Reformforde-
rungen der Bevölkerung eingeleitet wurde, hat im Endeffekt als ausge-
handelter Pakt zwischen den Eliten stattgefunden. Diese Erfahrung führt 
beim Bürger scheinbar nicht zu der Wahrnehmung, dass er großen Ein-
fluss auf politische Entscheidungen nehmen kann.

Глава 2. Роль митигации в предотвращении 
коммуникативных конфликтов (С.С. Тахтарова)

Íесмотрÿ на то, ÷то историÿ изу÷ениÿ конфликта в рамках 
целого рÿда наук — философии, þриспруденции, психологии, 
социологии, лингвистики и др., — нас÷итûвает не одно десÿти-
летие, исследовательский интерес к данному феномену не осла-
бевает, ÷то привело к формированиþ специальнûх направлений 
в рамках отдельнûх нау÷нûх парадигм — психологи÷еской, þри-
ди÷еской, этнокультурной и ре÷евой конфликтологии.
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Ðассмотрениþ ре÷евого (коммуникативного) конфликта по-
свÿщено зна÷ительное коли÷ество работ как оте÷ественной, так и 
в зарубежной лингвистике 419. Íарÿду с ростом ÷исла работ, посвÿ-
щеннûх анализу разли÷нûх аспектов ре÷евого конфликта, в сферу 
исследовательского интереса лингвисти÷еской науки все активнее 
вовлекаетсÿ рассмотрение новûх приемов и правил неконфлик-
тного коммуникативного поведениÿ. Â этой свÿзи особое зна÷ение 
приобретает изу÷ение коммуникативнûх феноменов, направлен-
нûх на сохранение баланса интересов и эспектаций собеседников 
в процессе общениÿ, на предотвращение и разрешение возникаþ-
щих конфликтов, к которûм принадлежит и анализируемаÿ в на-
стоÿщей статье категориÿ коммуникативного смÿг÷ениÿ, опреде-
лÿемаÿ в западной лингвистике термином «митигациÿ».

Îсновнûм содержанием митигации, как коммуникатив-
ной категории, ÿвлÿþтсÿ прескрипции, установки и правила, 
детерминированнûе максимами вежливости и направленнûе на 
мини мизациþ коммуникативнûх рисков в интеракции, реализу-
емûе в общении митигативнûми стратегиÿми и тактиками, 
отме÷еннûми этнокультурной спецификой 420. Êлþ÷евûе ми-
тигативнûе прескрипции, детерминируþщие ре÷евой вûбор го-
ворÿщего в потенциально конфликтогеннûх ситуациÿх, таковû: 
антиконфликтность, некатегори÷ность, неимпозитивность, гло-
рификациÿ (повûшение коммуникативного статуса партнеров по 
коммуникации) и эмоциональнаÿ сдержанность. Îпределÿþщей 
прагмати÷еской характеристикой вûсказûваний, содержащих 
митигативнûе стратегии и тактики, ÿвлÿетсÿ установка на коопе-
ративное общение, детерминированнаÿ генеральной фати÷еской 
интенцией, направленной на сохранение коммуникативного кон-
такта. Ãенеральнаÿ стратегиÿ иллокутивного смÿг÷ениÿ может 
реализовûватьсÿ в общении, в зависимости от вида  иллокуции, 

419 Ñм.: Ñедов Ê. Ô. Дискурс и ли÷ность: эволþциÿ коммуникативной 
компетенции. Ì., 2004; Òер-Ìинасова Ñ. Ã. Âойна и мир ÿзûков и культур: 
вопросû теории и практики : у÷еб. пособие. Ì., 2007; Òретьÿкова Â. Ñ. Ðе-
÷евой конфликт и гармонизациÿ общениÿ : дис. … д-ра филол. наук. Ека-
теринбург, 2003; Щербинина Ю. Â. Ðусский ÿзûк: ре÷еваÿ агрессиÿ и пути 
ее преодолениÿ : у÷еб. пособие. Ì., 2004; Schank G., Schwitalla J. Konflikte in 
Gesprächen. Tübingen, 1987; Weinrich H. Linguistik der Lüge. München: Beck V., 
2000; Lorenz K. Sprachphilosophie // Lexikon der Germanischen Linguistik. 2 aufl. 
Tübingen, 1980. S. 1—28 и др.

420 Òахтарова Ñ. Ñ. Êатегориÿ коммуникативного смÿг÷ениÿ (когнитивно-
дискурсивнûй и этнокультурнûй аспектû) : монографиÿ. Âолгоград, 2009. Ñ. 90.
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более ÷астнûми стратегиÿми оцено÷ного, директивного, ассер-
тивного и т. д. смÿг÷ениÿ, которûе, в своþ о÷ередь, репрезенти-
руþтсÿ конкретнûми митигативнûми тактиками.

Â процессе эффективной реализации прескрипций комму-
никативного смÿг÷ениÿ особое зна÷ение приобретает феномен 
эмпатии, самûм непосредственнûм образом свÿзаннûй с пред-
восхищением возможной реакции адресата на потенциально кон-
фликтогеннûе ре÷евûе действиÿ и играþщий, тем самûм, особуþ 
роль в процессе установлениÿ при÷ин, побуждаþщих говорÿщих 
прибегать к смÿг÷ениþ. Ôакторû антиципации отношениÿ со-
беседника к содержаниþ, самому говорÿщему и возможной пси-
хологи÷еской реакции адресата на вûсказûвание у÷итûваþтсÿ 
говорÿщим в процессе отбора ÿзûковûх и ре÷евûх средств в ситу-
ациÿх возможнûх коммуникативнûх рисков, ÷то особенно ÿрко 
проÿвлÿетсÿ в ли÷ностно-ориентированном бûтовом дискурсе.

Длÿ группового, публи÷ного и массового общениÿ фактор адре-
сата тоже принципиален, но уже не как у÷ет интересов и эспектаций 
конкретной ли÷ности, а скорее как у÷ет коллективнûх интересов 
и коммуникативнûх ожиданий определенной социальной группû, 
коллективного собеседника. Â этой свÿзи, длÿ даннûх видов комму-
никации более зна÷ительнуþ роль играþт правила, нормû, конвен-
ции, и средства смÿг÷ениÿ будут, соответственно, уже более ритуа-
лизованнûми, конвенциональнûми, так как говорÿщему в ситуации 
группового и массового общениÿ труднее предвосхитить индивиду-
альнûе реакции и рефлексии каждого адресата, ÷то вûнуждает его 
ориентироватьсÿ на социально-нормативнûе, групповûе правила ор-
ганизации и реализации коммуникативного контакта, с у÷етом тех 
эспектаций, которûе представлÿþтсÿ наиболее прогнозируемûми в 
той или иной ситуации группового/массового общениÿ.

Òаким образом, несмотрÿ на то, ÷то стратегии коммуника-
тивного смÿг÷ениÿ активно используþтсÿ в самûх разнûх ком-
муникативнûх ситуациÿх, институциональнûй аспект интерак-
ции может оказûвать зна÷ительное влиÿние на митигативнуþ 
специфику коммуникативного поведениÿ говорÿщего субъекта. 
Â этой свÿзи изу÷ение институциональнûх параметров митига-
ции имеет несомненное зна÷ение и ÿвлÿетсÿ весьма актуальнûм. 
Ðассмотрим реализациþ стратегий и тактик смÿг÷ениÿ в персо-
нальном и институциональном общении на примере бûтового и 
полити÷еского дискурсов, соответственно.

Â ка÷естве ведущего признака разговорного общениÿ отме-
÷аетсÿ его непринужденность, вûражаþщаÿсÿ в относительной 
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свободе ре÷еповеден÷еских проÿвлений коммуникантов, меньшей 
релевантности социально-эти÷еских, коммуникативно-ситуатив-
нûх и психологи÷еских ограни÷ений, сокращении социальной 
дистанции между собеседниками 421. Âместе с тем, несмотрÿ на 
то, ÷то социально-эти÷еские нормû играþт менее важнуþ роль 
в разговорно-бûтовом общении, митигативнûе прескрипции 
оказûваþт зна÷ительное влиÿние на ре÷евое поведение комму-
никантов в повседневной интеракции, детерминируÿ обращение 
последних к тактикам смÿг÷ениÿ. Ñпецифика разговорной ре÷и 
проÿвлÿетсÿ, однако, в том, ÷то даннûе тактики характеризуþтсÿ 
меньшей клишированностьþ, позволÿÿ адресанту проÿвить своþ 
лингвокреативнуþ компетенциþ.

Òак, например, длÿ межли÷ностного обиходного дискурса 
характерна бóльшаÿ вариативность в использовании разли÷нûх 
форм обращений, реализуþщих тактику эмоциональной на-
стройки или фасцинативнуþ тактику. Èзвестно, ÷то апеллÿтивû, 
направленнûе на приведение собеседника в состоÿние, благо-
приÿтное длÿ восприÿтиÿ и изменениÿ поведениÿ, могут задавать 
определенное отношение адресата к говорÿщему и, в силу этого, 
за÷астуþ предварÿþт просьбû, смÿг÷аÿ директивнуþ интенциþ 
говорÿщего, например:

— Душенька, хочу пðодать письменный стол. Ты ðаботаешь в 
магазине, посодействуй, сделай милость! (Д. Донцова).

Эмотивно маркированнûе апеллÿтивû также могут исполь-
зоватьсÿ длÿ смÿг÷ениÿ отказа, критики, нарÿду с такими, до-
стато÷но ритуализованнûми митигативнûми метадискурсивнû-
ми тактиками, как извинение, обоснование отказа, указание на 
вûнужденность сообщаемого и т. п., например:

— Извини, Лампуша, но я невеðоятно устала. Сегодня отбиðа-
ла вещи для съемок, и пðосто беда… Никуда ехать не могу, прости. 
Даже ради тебя! (Д. Донцова).

Â разговорном межли÷ностном дискурсе, кроме тактики 
эмотивнûх апеллÿтивов, активно используетсÿ ксеноденота-
тивнаÿ тактика, смÿг÷аþщаÿ как директивнуþ, так и оцено÷-
нуþ иллокуциþ. Даннаÿ тактика, отражает коммуникативнуþ 

421 Ñм.: Земскаÿ Е. À. Язûк как деÿтельность: Ìорфема. Ñлово. Ðе÷ь. Ì., 
2004; Êитайгородскаÿ Ì. Â., Ðозанова Í. Í. Ñовременное городское общение: 
типû коммуникативнûх ситуаций и их жанроваÿ реализациÿ (на примере Ìо-
сквû) // Ñовременнûй русский ÿзûк: Ñоциальнаÿ и функциональнаÿ диффе-
ренциациÿ / отв. ред. Ë. П. Êрûсин. Ì., 2003. Ñ. 103—366 и др.
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интенциþ адресанта, направленнуþ на создание определенной 
атмосферû общениÿ, благоприÿтной длÿ реализации говорÿ-
щим его коне÷ной интенции — директивной, оцено÷ной и пр., 
например:

— Как устðоился-то? Слушай, пðиезжай сегодня ко мне! 
Этак к вечерку. Баньку пðотопим, с неводишком на ðечку сбегаем… 
(В.М. Шукшин).

Îсобûй интерес представлÿþт слу÷аи ксеноденотативно-
го использованиÿ ÿзûковûх единиц, которûе, как отме÷алось 
вûше, объективно не должнû бûли бû подвергатьсÿ уменьше-
ниþ, так как по своей семантике ÿвлÿþтсÿ обозна÷ением стро-
го отмеренного времени — минута, неделя, год и т. п. Óказаннûе 
диминутивû активно используþтсÿ при смÿг÷ении директивной 
иллокуции, снижаÿ возможнûе неудобства адресата, свÿзаннûе с 
вûполнением просьбû, например:

— Фатя, — пеðебила я Бекоеву, — если я пðикачу на твой 
гламуðный пляж, уделишь мне полчасика? (Д. Донцова).

При директивном смÿг÷ении в дружеском общении доста-
то÷но активно используетсÿ также аппроксимативнаÿ тактика, 
снижаþщаÿ то÷ность коли÷ественной характеристики предмета 
ре÷и, например:

— Каðина, можно я тебе Андðейку часа на два подкину? 
(Д. Донцова).

Òаким образом, основнûе характеристики разговорно- 
бûтового дискурса, прежде всего, непринужденность, неофици-
альность, ситуативнаÿ обусловленность последнего  позволÿþт 
говорÿщим более активно проÿвлÿть в коммуникации свои 
лингво креативнûе возможности, демонстрируÿ определеннûй 
уровень сформированности своей коммуникативной компе-
тенции. Êак справедливо отме÷ает Ê.Ô. Ñедов, умение строить 
внутрижанровуþ коммуникациþ в соответствии с принципами 
кооперативного общениÿ, которого можно дости÷ь последова-
тельнûм исклþ÷ением конфликтнûх жанров из ре÷евого репер-
туара и использованием кооперативнûх тактик в рамках ней-
тральной коммуникации, отражает уровень культурû владениÿ 
жанровûми нормами бûтового общениÿ 422.

422 Ñедов Ê. Ô. Человек в жанровом пространстве повседневной ком-
муникации // Àнтологиÿ ре÷евûх жанров: повседневнаÿ коммуникациÿ. Ì., 
2007. Ñ. 18.
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Èзвестно, ÷то институциональнûй дискурс — это специа-
лизированнаÿ, клишированнаÿ разновидность общениÿ между 
лþдьми, которûе могут не знать друг друга, но должнû общатьсÿ 
в соответствии с нормами данного социума 423. Длÿ институцио-
нального дискурса особое зна÷ение имеþт стандартû поведениÿ, 
в том ÷исле коммуникативного, того общественного института, в 
рамках которого он протекает, ÿвлÿÿсь составной ÷астьþ органи-
зации последнего. Дискурсивнûе стандартû, детерминированнûе 
нормами, правилами и ценностÿми конкретного социального ин-
ститута, обусловливаþт вûсокуþ степень конвенциональности, 
ритуальности ре÷евого поведениÿ у÷астников данного дискурса, 
÷то проÿвлÿетсÿ, среди про÷его, и в использовании стратегий и 
тактик смÿг÷ениÿ.

Òак, в ÷астности, политику в ре÷евом поведении приходитсÿ 
постоÿнно варьировать интенсивность иллокутивной силû своих 
вûсказûваний, в стремлении найти оптимальнûй баланс между 
убедительной, эксплицитно воздействуþщей категори÷ностьþ и 
неопределенностьþ, обеспе÷иваþщей необходимуþ защиту (в том 
÷исле и þриди÷ескуþ) в те слу÷аÿх, когда вûсказаннûе обеща-
ниÿ или оценки могут повле÷ь за собой определеннûе санкции 
со сторонû общества. Íе слу÷айно поэтому тезис о смûсловой 
неопределенности ÿзûка политики стал, по справедливому за-
ме÷аниþ Е.È. Шейгал, общим местом в лингвисти÷еских иссле-
дованиÿх и полити÷еской публицистике 424. Êонвенциональнûми 
средствами реализации смûсловой неопределенности в анали-
зируемом виде дискурса ÿвлÿþтсÿ, среди про÷его, полити÷еские 
эвфемизмû и полити÷ески корректнаÿ лексика.

Полити÷ескаÿ эвфемиÿ, представлÿþщаÿ собой резуль-
тат своеобразного компромисса между семантикой (отражением 
сущности денотата) и прагматикой (отражением интересов го-
ворÿщего), содержит, как отме÷ает Е.È. Шейгал, имплицитнуþ 
пропозициþ, входÿщуþ в прагмати÷ескуþ зону зна÷ениÿ эвфе-
мизма и вûражаþщуþ отказ говорÿщего от прÿмой номинации: 
«Я не хотел бû заходить слишком далеко и назûвать вещи своими 
именами» 425. Полити÷ескаÿ корректность рассматриваетсÿ как по-
веден÷еский и ÿзûковой феномен, направленнûй на преодоление 

423 Êарасик Â. È. Язûковой круг: ли÷ность, концептû, дискурс. Ì., 
2004. Ñ. 234.

424 Шейгал Е. È. Ñемиотика полити÷еского дискурса. Ì., 2004. Ñ. 49.
425 Òам же. Ñ. 189.
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существуþщих в обществе негативнûх стереотипов и дискрими-
наций по отношениþ к определеннûм группам лþдей (этни÷е-
ским и сексуальнûм меньшинствам, инвалидам, лþдÿм низкого 
социального статуса и пр.) 426. Òаким образом, сфера реализации 
полити÷еской корректности, прагмати÷еской доминантой кото-
рой ÿвлÿетсÿ смÿг÷ение дискриминации в коммуникации, более 
ограни÷ена по сравнениþ с эвфемией. Ñледует также отметить, 
÷то полити÷ескаÿ корректность тесно свÿзана с толерантностьþ 
как проÿвлением терпимости к инаковости.

Полити÷ескаÿ эвфемиÿ и полити÷ескаÿ корректность, реа-
лизуÿсь достато÷но ритуальнûми, стереотипнûми стратегиÿми и 
тактиками, обусловленû рÿдом мотивов 427, среди которûх к ми-
тигативно маркированнûм можно отнести: стремление смÿг÷ить 
остроту социальнûх проблем длÿ снÿтиÿ общественной напрÿжен-
ности/социального конфликта и стремление избежать потери лица 
говорÿщего или адресата. При реализации указаннûх мотивов эв-
фемиÿ и политкорректность представлÿþт собой своеобразнуþ реа-
лизациþ принципа вежливости, в силу того, ÷то они направленû на 
предотвращение конфликта и на защиту имиджа коммуникантов.

Â последние годû наблþдаетсÿ процесс активного исполь-
зованиÿ стратегий и тактик полити÷еской корректности в про-
фессиональном и повседневном межли÷ностном дискурсах. Òак, 
например, в одном из романов Дарьи Донцовой можно найти 
такуþ достато÷но ирони÷нуþ характеристику полити÷еской 
корректности:

— Очевидно, Косаðь были свойственны ðезкие, безапелляцион-
ные суждения. Чего-чего, а коððектности в ней не было ни капли. 
А в наш век от человека тðебуется обтекаемо говоðить о малопðи-
ятных вещах. Убоðщица тепеðь в штатном ðасписании называется 
«мастеð аппаðата по очистке помещений». Под аппаðатом подðа-
зумеваются швабðа или ведðо с тðяпкой. Скандал во вðемя совеща-
ния, откðовенная стычка с пðименением кулаков, опðеделяется как 
«буðная дискуссия по остðому вопðосу», неуемное обжоðство — «бу-
лимия», а полное отсутствие вкуса в одежде и косметике — «сме-
лое ðешение»  (Д. Донцова).

426 Цурикова Ë. Â. Полити÷ескаÿ корректность как социокультурнûй и 
прагмалингвисти÷еский феномен // Эссе о социальной власти ÿзûка. Âоро-
неж, 2001. Ñ. 94.

427 Ñм.: Шейгал Е. È. Ñемиотика полити÷еского дискурса. Ì., 2004. 
Ñ. 180—184.
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Âсе большуþ популÿрность завоевûваþт в сфере бизнеса 
такие наименованиÿ профессий, как оôис-менеджеð (секретарь), 
менеджеð тоðгового зала (продавец) и т. п. Èнтереснûе примерû 
политкорректнûх переименований неоднозна÷нûх в плане пре-
стижности профессий содержатсÿ в словаре эвфемизмов Ì.Ë. Êов-
шовой: опеðатоð на бойне (забойщик мÿса), опеðатоð очистных 
ðабот (уборщик, ассенизатор), киносексопатолог (инструктор по 
вÿзке собак), эколог тоðгового зала (уборщица в магазине) и пр. 428

Ñреди прагмати÷еских факторов, обусловливаþщих смû-
словуþ неопределенность и заставлÿþщих политиков стремить-
сÿ не к снÿтиþ, а к сохранениþ неопределенности понÿтийно-
го содержаниÿ знаков, вûделÿþтсÿ, нарÿду с манипулÿтивнûми 
при÷инами, стремление спасти лицо и потребность избегать 
конфликтов, которûе непосредственно свÿзанû с митигативнû-
ми прескрипциÿми. Èсходÿ из вûшеизложенного, можно сделать 
вûвод, ÷то стратегии и тактики смÿг÷ениÿ играþт важнуþ роль 
в полити÷еском дискурсе, репрезентируÿ разли÷нûе интенции 
субъектов полити÷еской коммуникации, прежде всего, направ-
ленность на сохранение имиджа.

Â этой свÿзи особое зна÷ение приобретаþт исследованиÿ, по-
свÿщеннûе изу÷ениþ наиболее эффективнûх стратегий и тактик в 
разли÷нûх жанрах полити÷еской коммуникации, и, прежде всего, 
стратегий косвенного убеждениÿ, которûе строÿтсÿ на сознатель-
ном смÿг÷ении иллокутивной силû вûсказûваний, то есть на ис-
пользовании митигативнûх стратегий и тактик, ÷то особенно ÿрко 
проÿвлÿетсÿ в жанре полити÷еского интервьþ, которûй, в отли÷ие 
от других жанров полити÷еского дискурса, характеризуетсÿ более 
вûсоким уровнем диалоги÷ности, спонтанности реакций интерак-
тантов, большей ориентированностьþ на конкретного адресата. 
Принципû вежливости, ориентированности на адресата опреде-
лÿþт вûбор политиком ÿзûковûх средств при формулировании 
своих ответов, ÷то, в коне÷ном итоге, должно служить целÿм по-
зитивной самопрезентации интервьþируемого. Èменно поэтому, 
как нам представлÿетсÿ, категориÿ коммуникативного смÿг÷ениÿ, 
особенно релевантна длÿ жанра интервьþ. Проиллþстрируем это 
примерами, отобраннûми из рÿда интервьþ с Дмитрием Ìедведе-
вûм, опубликованнûх в Èнтернете 429.

428 Êовшова Ì. Ë. Ñемантика и прагматика эвфемизмов. Êраткий тер-
минологи÷еский словарь современнûх русских эвфемизмов. Ì., 2007. Ñ. 303.

429 www.kremlin.ru
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Êак показûвает анализ факти÷еского материала, в боль-
шинстве анализируемûх слу÷аев смÿг÷ениþ подвергаетсÿ оце-
но÷наÿ иллокуциÿ, реализуемаÿ при помощи следуþщих тактик:

 1) под÷еркиваниÿ субъективности мнениÿ:
— Я думаю, что это пðавильно, и я его в этом смысле полно-

стью поддеðживаю, и те инициативы, котоðые он с пðисущим ему 
изяществом пеðиодически пðедпðинимает;

 2) неопределенной референции:
— У этой идеи есть потенциал, несмотðя на то, что мои 

некоторые коллеги по «двадцатке» ее сейчас не очень активно 
обсуждают;

 3) модусного ограни÷ениÿ:
— Вот это, наверное, такое магистðальное напðавление для 

того, чтобы постаðаться пðотиводействовать этому очень слож-
ному ðоссийскому заболеванию;

 4) литотного смÿг÷ениÿ:
— Что же касается дополнительных санкций, то мне пðед-

ставляется, они всегда не очень продуктивны;
 5) дейкти÷еской деперсонализации:
— Некотоðым бизнесменам пðисуждают очень сеðьезные сðоки 

наказания: по 150 лет в тех же самых Соединенных Штатах Аме-
ðики. Почему-то это как-то, так сказать, не особенно волнует.

Îсобо следует отметить тактику ухода от ответа, котораÿ 
весьма распространена в полити÷еском дискурсе, например:

— Последний, коðоткий вопðос. Очень коðоткий. Скажите, 
пожалуйста, скоðо ли папа Римский смог бы пðиехать в Россию?

Д. Медведев: Я в России отвечаю за госудаðство, межцеðков-
ные дела не относятся к моей компетенции, у нас цеðковь отделена 
от госудаðства, а госудаðство от цеðкви.

Èсходÿ из вûшеизложенного, можно сделать вûвод, ÷то 
категориÿ смÿг÷ениÿ ÿвлÿетсÿ одной из клþ÷евûх коммуника-
тивнûх категорий, котораÿ нарÿду с вежливостьþ и толерантно-
стьþ регулирует ре÷евое поведение коммуникантов в процессе 
полити÷еской коммуникации, ÷то, в своþ о÷ередь, подтверждает 
нашу гипотезу о том, ÷то коммуникативное смÿг÷ение относитсÿ 
к ценностÿм, формируþщим матрицу дискурсивного поведениÿ 
агентов полити÷еского дискурса.

Îсновнûми интенциÿми, репрезентируемûми в полити÷е-
ском дискурсе стратегиÿми и тактиками смÿг÷ениÿ, ÿвлÿþтсÿ ин-
тенции самосохранениÿ (осторожность или защита лица адресан-
та или адресата, а также третьих лиц) и неÿвной самопрезентации. 
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Êонкретнûе ÿзûковûе и ре÷евûе средства, реализуþщие митига-
тивнûе тактики, входÿт в подъÿзûк полити÷еского дискурса, а 
сами тактики ÿвлÿþтсÿ достато÷но клишированнûми, стерео-
типно-ритуальнûми. Знание и умелое использование указаннûх 
тактик несомненно должно входить в интерактивнуþ компетен-
циþ политика, котораÿ, как указûвает Е.È. Шейгал, с необходи-
мостьþ предполагает соблþдение постулатов общениÿ, с у÷етом 
их специфики в полити÷еском дискурсе 430, к которûм с полнûм 
основанием можно отнести и митигативнûе прескрипции.

Òаким образом, рассмотрение институциональнûх харак-
теристик смÿг÷ениÿ показало, ÷то основнûе характеристики 
разговорно- бûтового дискурса, прежде всего, непринужден-
ность, неофициальность, ситуативнаÿ обусловленность последне-
го по зволÿþт говорÿщим более активно проÿвлÿть в коммуника-
ции свои лингвокреативнûе возможности, передаваÿ разли÷нûе 
эмотивно- экспрессивнûе нþансû межли÷ностнûх взаимоотно-
шений и демонстрируÿ определеннûй уровень сформированно-
сти своей коммуникативной компетенции.

Ìитигативнûе тактики, реализуþщие стратегии оцено÷но-
го и ассертивного смÿг÷ениÿ в институциональном межли÷ност-
ном общении в рамках полити÷еского дискурса, носÿт достато÷-
но конвенциональнûй, стереотипнûй характер, ÷то обусловлено 
дискурсивнûми стандартами, детерминированнûми нормами, 
правилами и ценностÿми конкретного социального института.

Â заклþ÷ении следует особо отметить, ÷то институцио-
нальнûй аспект смÿг÷ениÿ приобретает несомненнуþ актуаль-
ность в тех областÿх, где коммуникативнûе умениÿ у÷астников 
общениÿ в ходе предотвращениÿ и разрешениÿ конфликтнûх 
ситуаций оказûваþтсÿ особо востребованнûми. Íаиболее о÷е-
виднûми из таких областей ÿвлÿþтсÿ сферû полити÷еского 
общениÿ, в которûх митигативнûе стратегии и тактики могут 
вûступать профессиональнûм инструментом, способствуþщим 
повûшениþ коммуникативной компетентности и успешности 
того или иного политика.

430 Шейгал Е. È. Ñемиотика полити÷еского дискурса. Ì., 2004. Ñ. 148.
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Глава 3. Творческая природа социального конфликта: 
спонтанность, динамика, преобразование (И.В. Курышева)

Âопрос о том, какова природа конфликта, кажетсÿ на пер-
вûй взглÿд о÷ень ÿснûм и простûм. Íо, как это ÷асто слу÷аетсÿ, 
он содержит в себе несколько инûх вопросов. Это, во-первûх, 
вопрос о при÷инах конфликтов, во-вторûх, об их роли в жизни 
общества и в жизни отдельного ÷еловека и, в-третьих, о возмож-
ностÿх регулированиÿ конфликтов.

Прежде всего, понимание конфликта свÿзано с пониманием 
природû самого ÷еловека. Человек? Что это такое? Êто такой? 
È в ÷ем состоит его собственнаÿ природа?

Îтвет на эти вопросû представим тремÿ вûразительнûми 
цитатами. «Â каждом из нас слишком много винтиков, колес и 
клапанов, ÷тобû мû могли судить друг о друге по первому впе-
÷атлениþ или по двум-трем внешним признакам», — под÷ерки-
вает À.П. Чехов 431:

Я знаþ, как на мед садÿтсÿ мухи,
Я знаþ смерть, ÷то рушит все губÿ,

Я знаþ книги, истинû и слухи,
Я знаþ все, но только не себÿ.

 Фðансуа Вийон 432

Êак мир менÿетсÿ! È как ÿ сам менÿþсь!
Ëишь именем одним ÿ назûваþсь,

Íа самом деле то, ÷то именуþт мной, —
Íе ÿ один. Íас много. Я — живой.

 Н. Заболоцкий 433

Признаваÿ зна÷ение наследственности и окружаþщей средû 
в формировании ли÷ности, Àдлер настаивал на том, ÷то индиви-
дуум — не÷то большее, ÷ем только продукт этих двух влиÿний. 

431 Kurisheva I. V. Fundamental psychophysiology of music therapy of 
neurological diseases (тезисû на англ.) Abstracts of the 14-th World Congress 
of Psychophysiology the Olympic of the Brain of the International Organization 
of Psychophysiology (I.O.P.) Associated with the United Nations St. Petersburg, 
Russia, 2008. September 8—13 // International Journal of Psychophysiology. 2008.  
Vol. 69. ¹ 3. P. 302. Ñ. 201.

432 Âийон Ô. Ñтихи : сб. / сост., вступ. ст. и комм. Ã. Ê. Êосикова. Ì., 
2002. Ñ. 123.

433 Заболоцкий Í. Ìетаморфозû / Ñтихи о лþбви и стихи про лþбовь. 
Ëþбовнаÿ лирика русских поэтов. Ì., 2001. Ñ. 15.
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Îн с÷итал, ÷то лþди о6ладаþт твор÷еской силой, котораÿ обеспе-
÷ивает возможность распорÿжатьсÿ своей жизньþ, — свободнаÿ, 
осознаннаÿ активность ÿвлÿетсÿ определÿþщей ÷ертой ÷еловека. 
Эта твор÷ескаÿ сила влиÿет на каждуþ грань ÷елове÷еского опû-
та, она делает каждого ÷еловека самоопределÿþщимсÿ индиви-
дуумом, архитектором своей собственной жизни 434. Èменно эта 
убежденность в твор÷еской природе и свободе ÷еловека привле-
кает нас в концепции Àдлера.

Àдлеровское целостное видение природû ÷еловека бûло все-
объемлþщим. Îн понимал ÷еловека не только как целостнуþ систе-
му взаимосвÿзей, взÿтуþ в отдельности, но также как интегральнуþ 
составнуþ ÷асть больших систем — семьи, сообщества. Âедущим в 
теории Àдлера ÿвлÿетсÿ положение, согласно которому все поведе-
ние ÷еловека происходит в социальном контексте, и суть ÷елове÷е-
ской природû можно пости÷ь только ÷ерез понимание социальнûх 
отношений. Более того, у каждого ÷еловека есть естественное ÷ув-
ство общности, или социальнûй интерес — врожденное стремле-
ние вступать во взаимнûе социальнûе отношениÿ сотрудни÷ества. 
Òаким образом, индивидуальнаÿ психологиÿ полагает необходимой 
гармониþ объединениÿ и сотрудни÷ества между ÷еловеком и обще-
ством, конфликт между ними с÷итает неестественным.

Îбщество как целостное образование характеризуетсÿ слож-
ной системой отношений — экономи÷еских, социальнûх, поли-
ти÷еских, нравственнûх, родственнûх, духовнûх и др. Â основе 
этих отношений лежат потребности и интересû лþдей. Если воз-
никаþт помехи на пути реализации этих потребностей и интере-
сов, целей и ожиданий, это приводит к обострениþ противоре÷ий 
между лþдьми, их социальнûми группами, рождает напрÿжение, 
кризиснûе ситуации, проÿвлÿþщиесÿ открûтой конфронтацией, 
сознательнûм противоборством, конфликтами.

Êонфликтû порождаþтсÿ определенной конфликтной ситу-
ацией, котораÿ может существовать задолго до прÿмого столкно-
вениÿ ее у÷астников. Понÿтие конфликтной ситуации не совпада-
ет с понÿтием конфликта, ибо характеризует лишь предпосûлку, 
создает по÷ву длÿ возникновениÿ реального конфликта, а также 
реальнûе действиÿ сторон по отстаиваниþ своих интересов.

Конôликтная ситуация пеðеðастает в конôликт только пðи 
наличии действий обеих стоðон.

434 Ñм.: Àдлер À. Èндивидуальнаÿ психологиÿ как путь к познаниþ и 
самопознаниþ ÷еловека. Êиев, 1997.
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Конôликтные действия — это действиÿ, направленнûе на то, 
÷тобû прÿмо или косвенно препÿтствовать противостоÿщей сто-
роне дости÷ь ее целей. Îни резко обострÿþт сам фон протеканиÿ 
конфликта; могут усложнÿть конфликт, порождать тенденциþ к 
его экскалации.

При большом разнообразии определений конфликта вûде-
лим то÷ку зрениÿ Ë. Êозера, которûй определÿет социальнûй 
конфликт как идеологи÷еское ÿвление, отражаþщее устремлениÿ 
и ÷увства социальнûх групп или индивидов в борьбе за объек-
тивнûе цели: власть, изменение статуса, перераспределение до-
ходов, переоценку ценностей и т. п. По его мнениþ, ценность 
конфликтов состоит в том, ÷то они предотвращаþт окостенение 
социальной системû, открûваþт дорогу инновациÿм 435.

Íепредсказуемость сложнûх и проблемнûх партнерских 
контактов стимулирует ли÷ность к изменениþ ранее продуман-
ной структурû и плана общениÿ, к импровизации как мгновен-
ной реакции, к ориентации в изменившейсÿ ситуации и к нахо-
ждениþ новûх аргументов и стратегий взаимодействиÿ.

Êонфликт в ка÷естве нарушений условий общениÿ и эмо-
циональной непредсказуемости носит пе÷ать твор÷ества, ÷асто 
с отрицательнûм результатом. Òвор÷еский подход к конфликту 
позволÿет превращать проблемû в новûе возможности, конфликт 
удаетсÿ перевести из области деструктивности в русло конструк-
тивности и при этом полу÷ить максимальнуþ вûгоду. «Я всегда 
старалсÿ превратить лþбуþ катастрофу в новуþ возможность» — 
это вûсказûвание принадлежит Джону Ðокфеллеру, первому 
«долларовому» миллиардеру в истории ÷елове÷ества 436.

Êонфликт предопределÿет необходимость перемен, измене-
ний, а зна÷ит, и конструктивное твор÷ество. Â процессе конфлик-
та, попав в нестандартнуþ ситуациþ, ли÷ность импровизирует, 
применÿÿ как конструктивнûе созидательнûе, так и деструк-
тивнûе разрушительнûе методû продуктивного взаимодействиÿ. 
Òвор÷ество в общении — это процесс продуктивной коммуника-
тивной деÿтельности, вклþ÷аþщий созидание и импровизациþ.

Ê конструктивнûм ка÷ествам ли÷ности, проÿвлÿþщимсÿ 
в межли÷ностном общении и взаимодействии можно отнести 
твоðческую свободу и поиск, которûе развиваþт неповторимость 

435 Ñм.: Êозер Ë. Ôункции социального конфликта. Ì., 2000.
436 Àфоризмû длÿ руководителÿ / сост. Í. Ô. Дик, À. П. Ìаркова. Ðо-

стов н/Д, 2010. Ñ. 218.
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и оригинальность. Шаблонû и стереотипû закрепощаþт ли÷-
ность и ее способность к самовûражениþ.

Æизненнûе обстоÿтельства довольно ÷асто жестоко играþт 
с лþдьми. Порой они ставÿт двух лþдей в неразрешимое про-
тиворе÷ие, из которого нет вûхода. Ðазумеетсÿ, не потому ÷то 
его нет в принципе, а потому, ÷то ÷еловек не может принÿть ни 
один из всех возможнûх, ибо лþбое решение вле÷ет за собоþ не 
восхождение, а нисхождение, не приобретение, а потерþ, не углу-
бление добрûх отношений, а разрушение старûх. Íеразрешимое 
противоре÷ие либо ве÷но, либо смертоносно.

Íеразрешимûй конфликт — это особûй конфликт. Â нем 
обстоÿтельства столкновениÿ интересов двух субъектов складû-
ваþтсÿ таким образом, ÷то лþбое продолжение хода столкнове-
ниÿ приводит к краху отношений и невозможности реализовать 
интересû ни одной из сторон. Íеразрешимûй конфликт пред-
ставлÿет собой безвûходнуþ ситуациþ, в которой оба субъекта 
терÿþт, не приобретаÿ. Эту потерþ нельзÿ возместить и нельзÿ 
избежать ее тÿжелûх последствий.

Безусловно, неразрешимûе конфликтû крайне редки. Èх 
÷аще всего преподносÿт нам экстреннûе ситуации природного, 
медицинского или социально-полити÷еского характера. Íо не 
исклþ÷аþтсÿ и психологи÷еские обстоÿтельства, ставÿщие лþдей 
в ситуациþ неизбежного и неотвратимого противоре÷иÿ. За÷астуþ 
они гораздо более тÿжелû длÿ ли÷ности. Èменно психологи÷е-
ские обстоÿтельства лишаþт ÷еловека возможности «объÿснить» и 
«оправдать» происходÿщее, произвести достойнûй вûбор.

Â повседневности, наполненной суетой, мелкими заботами, 
кажетсÿ, не бûвает неразрешимûх конфликтов. Часто ÷еловек, 
ссûлаÿсь на то, ÷то вûбора не бûло, оправдûвает своþ слабость 
и бесхарактерность. Чемпион, превратившийсÿ в алкоголика, 
утверждает, ÷то у него не бûло возможности отказûватьсÿ от 
бокалов спиртного во славу спортивнûх достижений. Ìолодаÿ 
женщина оправдûвает свое нежелание иметь ребенка низким 
уровнем материальной обеспе÷енности, говорÿ, ÷то она обре÷ена 
обстоÿтельствами на стар÷еское одино÷ество.

Â данном слу÷ае имеет место ситуациÿ, в которой ÷еловек, 
÷тобû произвести вûбор должен сделать огромнûе усилиÿ над 
собой и поднÿтьсÿ над обстоÿтельствами. Íеразрешимûй кон-
фликт — довольно редкое ÿвление, хотÿ ÷еловеку ÷асто хо÷етсÿ 
сослатьсÿ именно на него, ÷тобû оправдать своþ слабость, ле-
ность, корûсть.
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Æизнь богата самûми невероÿтнûми картинами сложив-
шихсÿ и развора÷иваþщихсÿ отношений и ÷тобû не оказатьсÿ 
неподготовленнûми к поворотам собûтий, необходимо ставить 
вопрос о специальной подготовке ÷еловека ко всÿкого рода кон-
фликтам, входÿщим в жизнь вдруг и неожиданно. È, прежде 
÷ем говорить, ÷то конфликт неразрешим, спросим себÿ, хотим 
ли мû его разрешать?

Â слу÷ае положительного ответа на этот вопрос стоит поста-
ратьсÿ увидеть ситуациþ с новой неожиданной сторонû, образно 
говорÿ переклþ÷ить внимание с фигурû на фон, а может бûть 
фон — это фигура. Это вûражение можно проиллþстрировать 
рисунком. Ñлушателей спецкурса по проблемам в общении, 
предлагаþ, глÿдÿ на рисунок ответить: «Что Âû представлÿете, 
когда видите эти ÷ернûе фигурû? Íа ÷то они похожи?»

Îтветû самûе разнûе, но в основном сводÿтсÿ к тому, ÷то 
изображено ÷то-то непонÿтное, напоминает стрелу, вид дома 
сверху и т. д. Òаким образом, каждûй видит ÷то-то свое и не-
определенное. Предлагаþ посмотреть на этот рисунок с другой 
то÷ки зрениÿ, когда фон ÷ернûй, а фигура белаÿ. Òогда длÿ всех 
становитсÿ о÷евиднûм английское слово «FLY», которое имеет 
достато÷но конкретное смûсловое зна÷ение. Âот также и в труд-
ной жизненной, или конфликтной ситуации. Ñтоит только пере-
клþ÷ить внимание и решение проблемû становитсÿ о÷евиднûм.

Другой иллþстрацией данного подхода к проблеме может 
бûть стариннаÿ прит÷а, основнаÿ мûсль которой может зву÷ать 
так: «Если нет ðешения в ôигуðе — посмотðи на ôон!»

Давным-давно в одной деðевне юноша и девушка полюбили дðуг 
дðуга. И как это часто случается, отец невесты, богатый купец, 
был пðотив свадьбы своей дочеðи с сыном бедного кðестьянина. Но 
влюбленные стояли на своем, и тогда пðидумал отец невесты, как 
их ðазлучить. Он пðизвал к себе юношу, и сказал: «Я отдам тебе 
в жены свою дочь, если ты выдеðжишь испытание». А испытание 
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будет такое: я положу в мешочек белый и чеðный камни. Если выта-
щишь белый камень — быть свадьбе. Ну а если не повезет и выта-
щишь чеðный — потеðяешь голову. Если откажешься от испытания, 
то иди с миðом и забудь мою дочь».

Ñогласился юноша. Наступил час испытания. Все собðались во 
двоðе дома, где жила девушка, и с волнением ждали ðазвязки этой 
истоðии. И вдðуг юноша с ужасом замечает, что отец девушки по-
ложил в мешочек два камня чеðного цвета. Мгновение потðебовалось 
ему для пðинятия ðешения. Он быстðо вытащил один камешек и уðо-
нил его на доðожку, где лежало множество чеðных и белых камней. 
Отец девушки пðедложил повтоðить испытание, сказав, что тепеðь 
он не может точно знать, какой камень вытащил юноша.

Но тот ответил: «Как же неизвестно? Ведь если в мешке 
остался чеðный камень, это значит, что я вытащил белый». Не мог 
отец девушки пðизнаться в обмане и отдал дочь в жены сообðази-
тельному юноше.

Îднако, понÿть как надо действовать в ситуации конфлик-
та недостато÷но, важно уметь предпринимать действиÿ, которûе 
способствуþт конструктивному вûходу из конфликта. Íау÷итьсÿ 
этому можно на психологи÷еском тренинге, посвÿщенном про-
блемам в общении, а также на консультации психолога. Òренинг 
представлÿет собой большой технологи÷еский арсенал приемов 
и методов психокоррекции, психологи÷еского сопровождениÿ, 
которûе помогут сформировать навûки конструктивного, твор-
÷еского поведениÿ в конфликте 437. Îни дадут возможность по-
новому взглÿнуть на жизнь и ÷елове÷еские взаимоотношениÿ, 
расширÿт технологи÷еские возможности поведениÿ ÷еловека в 
конфликтнûх ситуациÿх; помогут разобратьсÿ в тонкостÿх и скрû-
тûх при÷инах деструктивнûх и конструктивнûх конфликтов.

Òренинг ÷асто вклþ÷ает в себÿ метод групповой дискуссии, 
способствуþщий моделированиþ конфликтнûх ситуаций; повû-
шениþ компетентности при анализе создавшейсÿ конфликтной 
ситуации и вûборе наиболее оптимального варианта ее решениÿ, 
формированиþ импровизационной способности в диалоге, осо-
знаниþ стратегии поведениÿ партнера в твор÷еском процессе 
совместного решениÿ конфликта.

Íапример, упражнение «Цепь противоре÷ий» помогает 
разрушить стереотипû прежних подходов к конфликту, у÷есть 

437 Ñм.: Âишнÿкова Í. Ô. Êонфликт — это твор÷ество? Òренинговûй 
практикум по конфликтологии. Ìн., 1996.
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непредсказуемость действий партнера, импровизировать, превра-
щаÿ проблему в новûе возможности, потери в приобретеннûй 
опûт. Предлагаетсÿ проблема, котораÿ трактуетсÿ с необû÷ной 
то÷ки зрениÿ. Íапример, ситуациÿ, в которой вас обидели. Это 
плохо, но вû аргументируете, ÷то это хорошо и по÷ему. Послед-
нþþ фразу партнер, сидÿщий рÿдом, повторÿет и аргументирует 
ее как отрицательнуþ ситуациþ в жизни ÷еловека и т. д. таким 
образом по цепо÷ке положительнаÿ ситуациÿ аргументируетсÿ 
как отрицательнаÿ, а отрицательнаÿ — как положительнаÿ.

Еще одно упражнение «Двойной облик» поможет у÷астни-
кам тренинга осознать, ÷то у разнûх лþдей видение одной и той 
же ситуации может бûть совершенно разли÷нûм. Предлагаетсÿ 
рисунок, на котором изображенû одновременно молодаÿ эле-
гантнаÿ дама и пожилаÿ женщина. Ó÷астники тренинга долж-
нû ответить на вопрос: Êакаÿ женщина изображена на рисунке: 
молодаÿ или пожилаÿ? Îбû÷но мнениÿ аудитории расходÿтсÿ: 
одни утверждаþт, ÷то на рисунке дано изображение пожилой, 
другие — молодой женщинû. Êаждûй из них прав, так как дан-
нûй рисунок имеет двойное изображение.

Ìожно предложить слушателÿм поразмûшлÿть над русской 
пословицей «Íе бûло бû с÷астьÿ, да нес÷астье помогло»; расска-
зать и проанализировать примерû из их собственного опûта.

Ìного÷исленнûе исследованиÿ по конфликтологии посвÿ-
щенû проблемам профилактики конфликтов 438. «Ñамûй вернûй 
способ разрешать конфликтû — это избегать их». Òак заÿвил судьÿ 
Âерховного суда ÑШÀ Ôеликс Ôранкфуртер на процессе, извест-
ном адвокатам под названием «Дело Western Pacifiс». Íо, как знает 
каждûй из нас, в жизни не всегда удаетсÿ следовать этому совету. 
Â жизни ÷асто возникает ситуациÿ, когда партнер по общениþ дает 
неадекватнуþ реакциþ на доброжелательное к нему обращение и 
кажетсÿ, ÷то полу÷ает удовольствие от конфликта, конфликт — 
образ его жизни. Ñ такой проблемой обратились представители 
администрации вспомогательной школû VIII вида ¹ 39 г. Íи-
жнего Íовгорода, сообщаÿ о большом коли÷естве конфликтнûх 
сотрудников коллектива и обусловленнуþ этим напрÿженнуþ и 
недоброжелательнуþ атмосферу в педагоги÷еском коллективе.

Íеобходимо отметить, ÷то сна÷ала педагоги÷еский коллек-
тив встретил нас крайне недоброжелательно, ÷асть педагогов (30 % 
коллектива) отказûвались у÷аствовать в тренинге, вûполнÿть 

438 Ñм.: Бели÷ева Ñ. À. Îсновû превентивной психологии. Ì., 1994.
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заданиÿ, с места вûкрикивали реплики: «Пришли тут над нами 
экспериментировать, диссертации свои защищать!» Âсего у÷аст-
вовало 34 педагога. Íо когда зазву÷ала музûка (È.Ñ. Бах «Àриÿ» 
из сþитû ¹ 3 Ðе-мажор) они постепенно вклþ÷ились в вûпол-
нение психотерапевти÷еского упражнениÿ: «Ðисуем музûку» 439. 
Â экспериментальнûх исследованиÿх Ë.П. Íовицкой (1984), 
Æ.Ã. Шошиной (1980), Í.Â. Шутовой (1995), Ю.Ê. Óмили-
ной (2003), È.Â. Êурûшевой (2004) показано, ÷то класси÷ескаÿ 
музûка вûзûвает просветленнûе и добрûе ÷увства и состоÿниÿ, 
способствует мûслительнûм и твор÷еским процессам у испûту-
емûх 440. Íа последуþщих занÿтиÿх зву÷али: Ô. Шуберт «Àве Ìа-
риÿ», Ô. Шопен «Âальс ¹ 2» op. 64, Ô. Шопен «Ìазурка ¹ 2» 
op. 56, È.Ñ. Бах «Чакона» ре-минор, П.È. Чайковский «Âремена 
года» («Баркарола», «Íа тройке», «Ñвÿтки»). Êроме того, длÿ оп-
тимизации эмоционального фона, снижениÿ напрÿжениÿ пред-
лагались твор÷еские заданиÿ 441: совместнûй (общегрупповой) 
ассоциативнûй рисунок: «Ìой рабо÷ий день», «Ìои успехи»; сов-
местнûй (в микрогруппах) коллаж «Чтоб ÿ ÒÀÊ жил!» и др.

Íа всех рисунках, вûполненнûх у÷ителÿми и представите-
лÿми администрации школû в процессе восприÿтиÿ класси÷е-
ской музûки бûли представленû разнообразнûе пейзажи, доми-
нировали синие и зеленûе цвета. Íа основании контент-анализа 
рисунков бûл сделан вûвод, ÷то музûка оказала благоприÿтное 
воздействие на всех без исклþ÷ениÿ реципиентов. Îб этом так-
же свидетельствовали поведен÷еские и эмоциональнûе реак-
ции педагогов, которûе демонстрировали доброжелательность, 
уравновешенность, эмпати÷ность, улûб÷ивость. Â целом, после 
проведениÿ серии занÿтий все у÷ителÿ вûражали готовность 
и желание продолжать совместнуþ работу по оптимизации 
социально- психологи÷еского климата в коллективе; гармониза-
ции эмоционального фона, активизации твор÷еского потенциала 
педагогов. Èх вûсказûваниÿ свидетельствовали об улу÷шении 
атмосферû в коллективе, позитивном характере межли÷ност-
нûх контактов, поÿвлении новûх твор÷еских идей и проектов. 

439 Ñм.: Чехов À. П. Полн. собр. со÷. и писем : в 30 т. Ò. 18. Ì., 1982.
440 Ñм.: Êурûшева È. Â. Психологи÷еские условиÿ развитиÿ твор÷е-

ского потенциала старшеклассников средствами музûкального искусства : 
монографиÿ. Í. Íовгород, 2008.

441 Ñм.: Êурûшева È. Â. Ìузûкально-твор÷еское развитие ли÷ности: 
эстетико-семиоти÷еский подход // Ìир науки, культурû, образованиÿ. 2011. 
¹ 3(28). Ñ. 93—98.
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Педагоги вûражали искреннþþ благодарность за проделаннуþ 
психологи÷ескуþ работу, демонстрировали понимание важности 
психологи÷еской работû с коллективом.

Â силу самой своей природû конфликт может бûть носите-
лем и твор÷еских, и разрушительнûх тенденций, бûть добром и 
злом одновременно, приносить как пользу, так и вред сторонам, 
у÷аствуþщим в нем. Òвор÷ескаÿ природа социального конфлик-
та обусловлена собственно природой ÷еловека, отли÷аþщегосÿ 
спонтанностьþ мûслей и поступков, динами÷ностьþ, способ-
ностьþ преобразовûвать себÿ и окружаþщуþ действительность, 
социальнуþ среду. Òвор÷ескаÿ природа социального конфликта 
требует твор÷еского подхода к его разрешениþ, в основе кото-
рого лежит развитие твор÷еских способностей, созидательнûх 
возможностей ли÷ности и активизациÿ твор÷еского потенциала 
ли÷ности в целом.

Глава 4. Диалог — основа психотехнологии 
разрешения конфликта (И.В. Курышева)

Èногда ÷еловеку о÷ень трудно признать, ÷то другой имеет 
право на своþ то÷ку зрениÿ, свое видение проблемû. Îн хо÷ет 
сказать: «Íе так, ÿ знаþ как надо, как должно бûть! Òû не пра-
вильно делаешь! Òû не правильно думаешь!» Â ответ напраши-
ваетсÿ: «À по÷ему?» È нам всем еще надо у÷итьсÿ вести диалог 
словами и поступками.

Èнтереснû вûсказûваниÿ по этому поводу доктора психологи-
÷еских наук, академика È.Â. Дубровиной на нау÷но- практи÷еской 
конференции по проблемам психологии образованиÿ в Íижнем 
Íовгороде: «Íас лþди не понимаþт — это мû не понимаем их»; 
«Íадо ценить другого ÷еловека и понимать, ÷то он — другой».

Большинство конфликтов по своей природе субъективнû и 
имеþт в основе одну из следуþщих психологи÷еских при÷ин: не-
достато÷но хорошее знание ÷еловека; неправильное понимание 
его намерений; неверное представление о том, ÷то он на самом 
деле думает; ошибо÷наÿ интерпретациÿ мотивов совершеннûх 
поступков; нето÷наÿ оценка отношениÿ данного ÷еловека к дру-
гому. Âозникновение лþбой из этих при÷ин, лþбого их со÷ета-
ниÿ приводит на практике к унижениþ достоинства ÷еловека, 
порождает с его сторонû справедливуþ реакциþ в форме обидû, 
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котораÿ, в своþ о÷ередь, вûзûвает такуþ же реакциþ невольно-
го обид÷ика, при÷ем ни тот, ни другой ÷еловек не в состоÿнии 
понÿть и осознать при÷инû взаимно неприÿзненного поведениÿ. 
Òакова типи÷наÿ динамика развитиÿ конфликтной ситуации с ее 
психологи÷еской сторонû, обû÷но заводÿщаÿ нормальнûе ÷ело-
ве÷еские отношениÿ в тупик, из которого лþди не в состоÿнии 
самостоÿтельно вûйти, так как каждûй из у÷астников полагает, 
÷то сам он не ÿвлÿетсÿ при÷иной возникшей конфликтной ситу-
ации. Ñкладûваетсÿ своеобразнûй поро÷нûй круг, вûбратьсÿ из 
которого можно только единственнûм способом: осознать, ÷то 
весь конфликт с самого на÷ала основан на недоразумении, ÷то 
лþди, вовле÷еннûе в него, сознательно не ставили перед собой 
цель обидеть друг друга.

Êонфликтû такого рода можно предупреждать и снимать 
следуþщим образом. Âо-первûх, прежде ÷ем реагировать на дей-
ствиÿ другого лица, необходимо вûÿснить, по÷ему даннûй ÷еловек 
поступает так, а не ина÷е. Îсобенно важно подобнûм, образом ве-
сти себÿ руководителþ коллектива, поскольку он помимо про÷его 
ÿвлÿетсÿ еще образцом длÿ подражаниÿ со сторонû под÷иненнûх. 
Âо-вторûх, необходимо побудить у÷астников конфликта на уста-
новление прÿмого контакта друг с другом, на открûтое, непредвзÿ-
тое обсуждение и совместнûй анализ сложившейсÿ ситуации 442. 
Âспомним известнûй афоризм Ì. Евгеньева: «Противнуþ сторону 
надо вûслушать, как бû она ни бûла противна».

Это требует от посредника (модератора), руководителÿ боль-
шой индивидуальной работû, проводимой с каждûм из у÷астни-
ков конфликтной ситуации, их предварительной психологи÷еской 
подготовки к общениþ друг с другом, взаимного положительного 
настроÿ, расс÷итанного на то, ÷тобû снÿть возникший конфликт. 
Èндивидуальнаÿ работа по разрешениþ конфликта также долж-
на бûть направлена на сужение круга его у÷астников.

Èногда и такие мерû не помогаþт. Òогда остаетсÿ одно сред-
ство: создать конфликтуþщим лþдÿм такие условиÿ длÿ работû, 
÷тобû длительное времÿ они не контактировали друг с другом. 
Ê такой мере приходитсÿ прибегать тогда, когда конфликт поро-
жден какими-либо трудноустранимûми объективнûми при÷ина-
ми, не зависÿщими от лþдей.

442 Ñм.: Бодалев À. À. Диалог как форма психологи÷еского взаимодей-
ствиÿ. Îбщение и диалог в процессе обу÷ениÿ, воспитаниÿ и психологи÷е-
ской консультации / À. À. Бодалев, Ã. À. Êовалев. Ì., 1987.
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Длÿ профилактики и управлениÿ конфликтами могут бûть 
предложенû следуþщие программû: во-первûх, психологи÷ескаÿ 
программа, направленнаÿ на развитие твор÷еского потенциала 
ли÷ности; во-вторûх, психологи÷ескаÿ программа, направленнаÿ 
на развитие диалоги÷ности общениÿ, духовности ли÷ности. Îт-
метим, ÷то эти два направлениÿ формируþщих программ нераз-
рûвно свÿзанû и разделение ÷исто условно, оптимальной на наш 
взглÿд будет программа, объединÿþщаÿ два этих направлениÿ. 
Êреативность ли÷ности обеспе÷ивает спонтанность, гибкость в 
общении и взаимодействии, ÿвлÿетсÿ основой диалоги÷еского 
общениÿ. Ðазвитие твор÷еского потенциала ли÷ности способст-
вует формированиþ позитивного эмоционального фона, устой-
÷ивой мотивации к самосовершенствованиþ, самореализации, 
мотивации к познавательной, твор÷еской деÿтельности, и в це-
лом, развитиþ духовности ли÷ности.

Программа развитиÿ твор÷еского потенциала сотрудников 
организации направлена не только на повûшение компетентно-
сти сотрудников в процессе приобретениÿ новûх знаний, умений, 
навûков, но и на создание новûх ли÷ностно-профессиональнûх 
установок самого руководителÿ — установок по отношениþ к со-
труднику, его субъектности и самоопределениþ, а также к себе 
самому как у÷астнику диалога — одновременно и ведущему, и 
равноправному; носителþ и знаниÿ, и незнаниÿ. Ñ этим свÿзанû 
открûтость новому, неизвестному; готовность к поиску и импро-
визации и мн. др. Óстановки ÷асто не осознаþтсÿ ÷еловеком: на 
рациональном уровне руководитель принимает и субъектность 
сотрудника, и диалоги÷ескуþ позициþ, и многое другое, но в 
реальной практике (при разрешении конкретнûх проблем в про-
цессе взаимодействиÿ и общениÿ) он может действовать совер-
шенно ина÷е, в соответствии со своими прежними глубиннûми 
установками 443.

Доминируþщей стороной ли÷ности вûступает не ÷то иное, 
как духовность, ÿвлÿþщаÿсÿ стимулÿтором полнокровного вхо-
ждениÿ ÷еловека в общение. Â своþ о÷ередь, духовное общение 
возможно лишь на вûсшем его уровне, таком, как диалоги÷еское 
общение, характеризуþщеесÿ эмпатийной вовле÷енностьþ, со÷ув-
ствием, сопереживанием, сонастроенностьþ на психологи÷ески 

443 Ñм.: Ôирулина Е. Ã. Диалог как вид культурной солидарности : дис. … 
канд. филос. наук. Í. Íовгород, 2004; Eisler R. M. Perfecting social skilles: A guide 
to interpersonal behavior development / R. M. Eisler, L. W. Frederiksen. N. Y., 1980.
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равнûх позициÿх. Òаким образом, ли÷ностное вхождение ÷ело-
века в общение возможно лишь на вûсшем уровне его организа-
ции, а именно на диалоги÷еском уровне. Â своþ о÷ередь, диалог 
возможен только при нали÷ии определенного потенциала духов-
ности ÷еловека 444.

Â основу пониманиÿ нами духовности мû закладûваем ее 
сущностнуþ характеристику, даннуþ Â. Ôранклом — одним из 
основоположников экзистенциального анализа. Ñоответственно, 
исходÿ из его концепции, следует, ÷то духовность определÿетсÿ 
двумÿ ка÷ествами ÷еловека: свобода (вûбора способа или алго-
ритма действий, принÿтиÿ какого-либо решениÿ), которое при-
суще вûсшему разумному существу, обладаþщему наивûсшей 
степеньþ развитиÿ интеллекта, которûм ÿвлÿетсÿ только ÷еловек 
(здесь уровень духовности определÿетсÿ мерой свободû ÷елове-
ка — насколько он свободен в вûборе того или иного решениÿ); 
необходимость принÿтиÿ решениÿ, определÿþщего дальнейший 
стиль поведениÿ или действий ÷еловека и влекущего за собой 
 какие-то последствиÿ, сообразуетсÿ с ответственностью ÷елове-
ка за его принÿтие 445.

Òо÷ка зрениÿ Â.Â. Ðûжова состоит в том, ÷то диалоги÷еское 
общение представлÿет собой действительное сотрудни÷ество, со-
у÷астие, в котором каждûй из этих у÷астников ÿвлÿетсÿ само-
ценной, неповторимой и уникальной ли÷ностьþ 446.

Îднако есть лþди, которûе отли÷аþтсÿ такими ка÷ествами 
ли÷ности как враждебность, агрессивность, раздражительность 
и т. д. Îни ÷асто создаþт конфликтнûе ситуации, длÿ некоторûх 
конфликт ÿвлÿетсÿ нормой жизни и поведениÿ.

Îригинальнуþ классификациþ таких ка÷еств, ли÷ностнûх 
трудностей общениÿ, препÿтствуþщих установлениþ диалоги÷е-
ского общениÿ предложил Â.Í. Îльховский 447 на основе большого 
массива современнûх исследований по этой проблеме. Îн вûделÿ-
ет: мотивационные трудности (несформированность потребности 

444 Ñм.: Ëосский Í. Î. Óсловиÿ абсолþтного добра. Ì., 1991; Пономарен-
ко Â. À. Психологиÿ духовности профессионала. Ì., 1997; Ðûжов Â. Â. Психо-
логи÷еские основû коммуникативной подготовки педагога. Í. Íовгород, 1994.

445 Ñм.: Ôранкл Â. Человек в поисках смûсла. Ì., 1990.
446 Ñм.: Ðûжов Â. Â. Психологи÷еские основû коммуникативной под-

готовки педагога. Í. Íовгород, 1994.
447 Ñм.: Îльховский Â. Í. Ëи÷ностнûе трудности общениÿ обу÷аемûх 

и их преодоление в условиÿх диалоги÷еского взаимодействиÿ в процессе об-
у÷ениÿ : дис. … канд. психол. наук. Í. Íовгород, 1998.
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в общении, борьба мотивов, неправильнаÿ сформированность мо-
тивов общениÿ, сверхсильнаÿ деструктивнаÿ мотивациÿ общениÿ 
и др.); когнитивные трудности (дефектû восприÿтиÿ, вниманиÿ, 
памÿти, мûшлениÿ); эмоционально-ðегулятивные трудности (повû-
шеннаÿ возбудимость, инфантильность, неспособность управлÿть 
собой и своими эмоциÿми, поведением, эмоциональнаÿ неуравно-
вешенность, агрессивность, фрустрированность, низкий уровень 
эмпатии, вûсокий уровень тревожности и др.); хаðактеðологиче-
ские трудности (эгоцентризм, ригидность, аути÷ность, от÷ужден-
ность, некоммуникабельность, подозрительность, застен÷ивость, 
беззастен÷ивость, низкое самоуважение, авторитарность, кон-
фликтность, повûшеннаÿ сензитивность, истероидность, цикло-
тимность, лживость, излишнÿÿ настороженность, неадекватное 
самооценивание и др.); коммуникативные трудности (скудность 
словарÿ, заикание, не÷ленораздельность ре÷и, подмена вербаль-
ного общениÿ невербальнûми средствами контакта, неэффектив-
нûй стиль общениÿ, ÷резмерно повûшеннаÿ, пониженнаÿ инто-
нациÿ голоса, монотонность ре÷и — коммуникативнаÿ вÿлость); 
ценностно-оðиентационные трудности (потерÿ смûсла, потерÿ 
цели, смешение целей, остановка в развитии, ощущение беспер-
спективности и др.); трудности по пðизнаку «ноðма-невðоз», то есть 
те или инûе проÿвлениÿ невроти÷еских реакций индивида в ходе 
общениÿ в обу÷ении; трудности психофизиологи÷еского характе-
ра (повûшеннаÿ утомлÿемость, потливость, ÷астаÿ потребность 
в удовлетворении физиологи÷еских надобностей, сонливость); 
духовные трудности (дефицит способности к лþбви, прощениþ, 
взаимопониманиþ, ÷уткости, отзûв÷ивости и т. д.; недостато÷-
ное понимание сущности и предназна÷ениÿ собственной ли÷но-
сти и ли÷ности других лþдей; «заземленность» потребностей и 
запросов, отсутствие ориентаций на вûсокие нравственнûе иде-
алû, примитивнаÿ эгоцентри÷ность в отношении партнеров по 
общениþ, всевозможнûе формû проÿвлениÿ гордûни, зависти, 
болезненного соперни÷ества, стремление осуждать, оценивать, 
порицать при ÿвном или неÿвном представлении о собственной 
непогрешимости; дефицит совести и т. д.)

Ëþдей, испûтûваþщих указаннûе трудности назûваþт 
«конфликтнûми», «труднûми»: «труднûе на÷альники», «труднûе 
клиентû», «труднûе супруги» 448.

448 Ñм.: Ëиблинг Ì. Îн менÿ раздражает!… Пособие по общениþ с 
труднûми лþдьми. Ì., 2007.
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Ñледует признать, ÷то у каждого из нас есть ли÷нûе претензии 
и ли÷нûе привÿзанности к отдельнûм, зна÷имûм длÿ нас лþдÿм. 
Попробовать разобратьсÿ в этом поможет упражнение: разделить 
лист на две ÷асти; с одной сторонû написать все накопившиесÿ пре-
тензии, с другой — свои привÿзанности и добрûе проÿвлениÿ к близ-
ким лþдÿм. Посмотреть, какой список длиннее. Подумать: по÷ему?

Âозможно, ÷асть ответственности за проблемû в общении 
с труднûми лþдьми лежит на нас самих, поскольку мû ÷асто 
сами провоцируем ответ, которûй совсем длÿ нас нежелателен. 
Ñ другой сторонû, можем смоделировать такой ответ, которûй 
нам вправду необходим, только изменив сам характер нашего об-
ращениÿ к ÷еловеку 449.

Íа лекциÿх и тренингах по конфликтологии и психологии 
общениÿ длÿ педагоги÷еских работников, руководителей, студен-
тов знакомлþ с практи÷еской этикой общениÿ и предлагаþ 10 за-
прещеннûх вûражений в общении. Â общении с детьми «Âû» 
заменÿетсÿ на «Òû».

 1. Я тûсÿ÷у раз Âам говорил, ÷то…
 2. Ñколько раз надо повторÿть, ÷то…
 3. Î ÷ем Âû только думаете…
 4. Íеужели Âам трудно запомнить, ÷то…
 5. Íеужели Âû не видите, ÷то…
 6. Íеужели Âам непонÿтно, ÷то…
 7. Òû стал таким ленивûм, грубûм, невнимательнûм…
 8. Âсе лþди …(такие-то), …(так-то) себÿ ведут, а тû…
 9. Òû мне надоел…
 10. Òû такой же как… (негатив, например, как твой отец)
Âсе эти вûражениÿ содержат раздражение, агрессиþ, недо-

вольство и легко догадатьсÿ, ÷то вûзûваþт адекватнуþ ответнуþ 
реакциþ. Óсловно эти вûсказûваниÿ обозна÷аем буквой З — 
«зло» (обобщенно — реакциÿ зла), в ответ также полу÷аем скорее 
всего «зло». При÷ем конфликтологи утверждаþт, ÷то каждаÿ по-
следуþщаÿ ответнаÿ реакциÿ сильнее и ÿр÷е предûдущей. Òаким 
образом, происходит нагнетание, экскалациÿ конфликта.

Íо есть и 10 желательнûх вûражений, которûе условно обо-
зна÷им буквой Д — добро.

 1. Âû — умница…
 2. Îбщатьсÿ с Âами так радостно, легко, хорошо…

449 Ñм.: Денисенко Ã. À. Диалоговое общение, условиÿ и факторû его 
эффективности : автореф. дис. … канд. психол. наук. Ì., 1992.
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 3. Âû менÿ всегда правильно понимаете…
 4. Я всегда тебе верþ…
 5. Òû — молодец…
 6. Êак ÿ Âам благодарен…
 7. Ó Âас все полу÷аетсÿ хорошо…
 8. Посоветуйте, как лу÷ше сделать, Âû ведь так хорошо 

разбираетесь в…
 9. Ìне приÿтно, ÷то Âû вûполнили моþ просьбу…
 10. Âû это заме÷ательно придумали…
Â ответ на такие вûсказûваниÿ мû можем полу÷ить адек-

ватнуþ реакциþ «добра», но нельзÿ исклþ÷ить, ÷то на «добро» 
мû полу÷им «зло». Âсе же в первом слу÷ае возможен один вари-
ант ответной реакции, нежелательной длÿ нас, а во втором — не 
факт, ÷то мû полу÷им желательнуþ модель поведениÿ, но шанс 
уже есть. Представленнаÿ ниже схема наглÿдно демонстрирует это.

З З

Д Д

З

Èз этой схемû становитсÿ о÷евиднûм, ÷то путь из тупи-
ка только один, с позиции «добра». Êаждûй новûй контакт, ка-
ждуþ новуþ ситуациþ общениÿ разумно на÷инать с позитивного 
настроÿ на собеседника (группу собеседников). Это основа кон-
структивного диалоги÷еского общениÿ.

Â свÿзи с этим, полезно поразмûшлÿть, ÷итаÿ назидатель-
нûе мûсли и добрûе советû, вûбраннûе из творений мужей му-
дрûх и свÿтûх, помещеннûе в книге «Цветник духовнûй»:

«Êак огонь тушат не огнем, а водой; так зло побеждаетсÿ не 
злом, а добром, не ненавистьþ, а лþбовиþ». Ôиларет, Ìитропо-
лит Ìосковский 450.

450 Цветник духовнûй. Íазидательнûе мûсли и добрûе советû, вû-
браннûе из творений мужей мудрûх и свÿтûх. Ì., 1909. Ñ. 163.
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«Зло никаким образом не истреблÿет зла; а потому, если кто 
сделает тебе зло, тû делай ему добро, дабû добром истребить зло». 
Àвва Пимен 451.

«Без сомнениÿ тÿжко и горько иметь врагов, но если хо÷ешь 
избавитьсÿ от них, то на÷ни их лþбить, на÷ни им благотворить: 
лþбовиþ и благотворением редко не смÿг÷аетсÿ и самое жесто-
кое сердце, редко не преломлÿетсÿ и самаÿ упорнаÿ волÿ». Прот. 
П. Ñоколов 452.

«Íет ни÷его безопаснее, как простить врагу; нет ни÷его опа-
снее, как мстить ему». Ñв. Златоуст 453.

«Хранÿщий в душе памÿтозлобие, подобен тому, кто хранит 
огонь в соломе». Ñв. Ефрем Ñирин 454.

Часто лþди обращаþтсÿ ко мне с просьбой о помощи в 
разрешении конфликта. È ждут от психолога ÷удодействен-
нûх средств. «Êрибле-крабле-бумс» и несколько пассов руками 
и проблема решена. «Ñделайте так, ÷тобû жена свои трÿпки не 
разбрасûвала!», «Ñделайте так, ÷тобû ребенок “труднûй” стал 
“легким”» и т. д. Î÷ень не нравитсÿ мой ответ: «Чтобû изменить 
другого ÷еловека, нужно, прежде всего, изменить себÿ и свое от-
ношение к этому ÷еловеку!» Èли словами Àльберта Эйнштейна: 
«Âû не сможете решить проблему, если решаете ее на том же 
уровне, на котором бûли, когда создали эту проблему».

Часто на консультациÿх пациентû спрашиваþт менÿ: «По-
÷ему у менÿ проблемû?» Îтве÷аþ словами, которûе услûшала от 
одного хирурга: «Проблемû у живûх».

Îднаждû менÿ попросили провести консультациþ с доста-
то÷но крупнûм бизнесменом. Этот бûл зрелûй муж÷ина, ÷уть 
старше 50 лет. Íаша более ÷ем ÷асоваÿ беседа бûла практи÷ески 
бесплодной, разговаривал он со мной закрûв рот ладоньþ плот-
но сжатûми пальцами. Диалог не полу÷алсÿ. Его реплики бûли 
краткими, ответû односложнûми. Ìûсленно ÿ уже на÷инала ру-
гать себÿ — за÷ем согласилась на эту встре÷у. È тут вспомнила 
одно незатейливое упражнение, которое проводила в реабили-
тационном центре длÿ детей с неврологи÷ескими заболевани-
ÿми. Это задание помогало установить доверительнûй контакт 

451 Цветник духовнûй. Íазидательнûе мûсли и добрûе советû, вû-
браннûе из творений мужей мудрûх и свÿтûх. Ì., 1909. Ñ. 164.

452 Òам же. Ñ. 165.
453 Òам же. Ñ. 123.
454 Òам же. Ñ. 161.



252

в первûе минутû беседû даже с угрþмûми, необщительнûми 
детьми. Я предложила своему скрûтному собеседнику закон÷ить 
несколько предложений-утверждений — и он согласилсÿ. Êоне÷-
но, в детской анкете мне пришлось кое-÷то изменить. Эти утвер-
ждениÿ составлÿли анкету «Что я люблю?»

Ìое лþбимое времÿ года
Ìое лþбимое животное
Ìой лþбимûй вид спорта
Ìоÿ лþбимаÿ книга
Ìой лþбимûй фильм
Ìоÿ лþбимаÿ телепереда÷а
Ìоÿ лþбимаÿ музûка
Ìоÿ лþбимаÿ песнÿ
Ìой лþбимûй звук
Ìой лþбимûй цвет
Ìой лþбимûй запах
Ìое лþбимое блþдо
Ìоÿ лþбимаÿ одежда
Ìое лþбимое занÿтие
Что ÿ лþблþ больше всего
«Êого ÿ лþблþ?»
Ìой лу÷ший друг
Ìой лþбимûй писатель
Ìои лþбимûе герои (книг, фильмов)
Ñ кем ÿ лþблþ бûть больше всего на свете
Îтве÷аÿ на эти незатейливûе вопросû, касаþщиесÿ приÿт-

нûх и лþбимûх длÿ собеседника вещей и лþдей, ÷еловек обû÷но 
внутренне расслаблÿетсÿ, положительно настраиваетсÿ на обще-
ние с психологом.

Â процессе этой короткой беседû бûло заметно, как светлеет 
лицо, раскрûваþтсÿ руки, расслаблÿетсÿ тело. Ìû говорили о том, 
÷то лþбит этот ÷еловек, кто ему симпати÷ен и эти приÿтнûе мûс-
ли позволили установить контакт и на÷ать диалог, которûй уже 
трудно бûло остановить на протÿжении трех ÷асов. Это послужило 
на÷алом разрешениÿ целого клубка проблем этого муж÷инû: кон-
фликт с женой, конфликт с под÷иненнûми, конфликт с детьми.

Îбу÷ить ÷еловека управлÿть своими эмоциÿми и поведе-
нием в процессе общениÿ, вûстраивать конструктивнуþ модель 
межли÷ностного общениÿ можно в процессе тренинговой и кон-
сультативной работû. Зна÷ительное место в этой работе мû уде-
лÿем художественному воздействиþ класси÷еского музûкального 
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искусства. Процесс восприÿтиÿ класси÷еского музûкального про-
изведениÿ способствует развитиþ диалоги÷еского общениÿ меж-
ду лþдьми. Âо времÿ слушаниÿ музûки они вступаþт в диалог, 
прежде всего с музûкой и ÷ерез нее с композитором, написавшим 
ее, и исполнителем, создавшим своþ интерпретациþ. Ñлушание 
музûки становитсÿ специальной и самостоÿтельной духовной деÿ-
тельностьþ, цель и смûсл которой диалог слушателÿ с композито-
ром и исполнителем во имÿ своего духовного обогащениÿ 455.

Â заклþ÷ении под÷еркнем, ÷то в процессе разрешениÿ кон-
фликта важно подвести противоборствуþщие сторонû к понима-
ниþ ценности мнениÿ другого ÷еловека, уважениÿ его интересов, 
помо÷ь на÷ать диалог.

Глава 5. Оскорбление как коммуникативный фактор 
в конфликтной ситуации (В.И. Шаховский)

Êак беден наш ÿзûк! — Хо÷у и не могу. —
Íе передать того ни другу, ни врагу,
Что буйствует в груди прозра÷ноþ волноþ.
Íапрасно ве÷ное томление сердец,
È клонит голову маституþ мудрец
Пред этой ложьþ роковоþ.

А.А. Фет

Дискурсивнûе практики показûваþт, ÷то ÷еловеку трудно 
пройти по жизни бесконфликтно. За÷астуþ конфликтû возникаþт 
совсем неожиданно и, как лþдÿм кажетсÿ, сами по себе. Íа÷ина-
þтсÿ они всегда легко и ÷аще всего молниеносно, могут тÿнутьсÿ 
годами и обладать сильной инерцией. Êоммуникативнûе вûходû 
из конфликтнûх ситуаций всегда затруднительнû, поскольку ре-
÷евûе партнерû не всегда владеþт тактиками и стратегиÿми их 
погашениÿ, а также таким приемом как психологи÷еское айкидо.

455 Ñм.: Зинин Ñ. È., Êурûшева È. Â. Диалоги÷еское общение как путь 
духовного преображениÿ ли÷ности. Í. Íовгород, 2010; Êурûшева È. Â. Ìе-
тодологи÷еские основû исследованиÿ формируþщих потенциалов музûкаль-
ного искусства // Íау÷нûе проблемû гуманитарнûх исследований. 2011. ¹ 1. 
Ñ. 125—132; Êурûшева È. Â. Психологи÷еские механизмû развитиÿ твор÷е-
ской ли÷ности средствами музûкального искусства // Ìир науки, культурû, 
образованиÿ. 2010. ¹ 6 (25). Ч. 2. Ñ. 103—107.
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Доказательством снижениÿ порога толерантности, повûше-
ниÿ обид÷ивости, ÷увствительности к оскорблениÿм (унижениÿм), 
а также все увели÷иваþщегосÿ коли÷ества психотравмируþщих 
коммуникативнûх эмоциональнûх ситуаций (далее — ÊЭÑ) ÿв-
лÿетсÿ недавний конфликт всемирно известного маэстро Ю. Ëþ-
бимова со своим коллективом в театре на Òаганке. Èз-за взаимной 
обидû обе сторонû отказались сотрудни÷ать друг с другом. Íи 
одна из сторон не подала в суд, зна÷ит, в вербальнûх дуэлÿх этой 
ситуации не прозву÷али неприли÷нûе слова, оскорбившие какуþ-
либо из сторон. Êонфликт перешел в форму взаимной обидû и 
привел к желаниþ расстатьсÿ друг с другом. Ю. Ëþбимов подал 
заÿвление об уходе из театра по собственному желаниþ: «Ñ этим 
театром у менÿ все покон÷ено!» Этот конфликт разрешилсÿ раци-
онально, тем самûм продемонстрировав нали÷ие эмоционального 
интеллекта у обеих сторон (руководителÿ и его труппû).

Íо таких эмотивно экологи÷нûх исходов ÿзûковûх дуэлей, 
митигационнûх по своей сути 456, слишком мало (неоднократно 
судились в конфликтнûх ситуациÿх Б. Íемцов, Ю. Ëужков, Е. Ба-
турина, Э. Ëимонов и мн. др.). Проблема национальной агрес-
сивизации настолько остра, ÷то «хирурги÷еское невмешательство» 
общества и власти не приносит пользû. Достато÷но напомнить о 
серьезном международном полити÷еском скандале, свÿзанном с 
обнародованием закрûтой информации на сайте Wikileaks. Эта ин-
формациÿ вûзвала бурнûй эмоциональнûй всплеск всех полити-
÷еских кругов. Îднако все закон÷илось на рациональном уровне, 
то есть довольно экологи÷но (запретû просмотра, замал÷ивание 
публи÷ного обсуждениÿ). Произошла сознательнаÿ рационализа-
циÿ эмоций, ÷то и послужило коммуникативнûм вûходом из дан-
ной глобальной дипломати÷еской конфликтной ситуации.

Этот слу÷ай показûвает, ÷то как публи÷нûе, так и межли÷-
ностнûе конфликтû могут происходить на двух уровнÿх: эмоцио-
нальном и рациональном. Зависит это от степени интенсивности 
и тенсиональности конфликта, его общественного резонанса и 
от эмоционального интеллекта конфликтуþщих сторон: ÷ем он 
вûше, тем скорее происходит рационализациÿ вспûхнувших эмо-
ций, перевод их энергети÷еской мощности в разумное русло и к 
погашениþ конфликта, хотÿ бû внешне.

456 Ñм.: Òахтарова Ñ. Ñ. Êатегориÿ коммуникативного смÿг÷ениÿ 
 (когнитивно-дискурсивнûй и этнокультурнûй аспектû) : монографиÿ. 
Âолго град, 2009.
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Последнее может происходить только с одной сторонû: на-
помним еще раз технику психологи÷еского айкидо, когда адресат 
оскорблениÿ принимает его спокойно, подтверждает справедливость 
обвинениÿ, хотÿ, на самом деле, он так не с÷итает. Это делаетсÿ в так-
ти÷еских целÿх — перевод эмоций оскорблÿþщего в рациональное 
русло, то есть сиþминутное погашение эмоций адресанта. Практика 
показûвает, ÷то адресант действительно на÷инает успокаиватьсÿ 457.

Приведем еще один пример рационального поведениÿ в меж-
ли÷ностном конфликте. Íеблаговидное, с то÷ки зрениÿ Ë. Ãур÷ен-
ко (далее — Ë.Ã.), поведение Б. Ìоисеева (далее — Б.Ì.) в Àмери-
ке, где он спел их совместнуþ песнþ «Петербург-Ëенинград», ÷его 
он не должен бûл делать, взбесило Ë.Ã., и она с телеэкрана гневно 
послала Б.Ì. на х…. Íа данное публи÷ное оскорбление не после-
довало никакой внешней реакции со сторонû Б.Ì. Íапротив, спу-
стÿ некоторое времÿ, когда Б.Ì. у÷аствовал в похоронах Ë.Ã., он со 
слезами на глазах произнес: «Длÿ менÿ смерть Ëþдмилû Ãур÷енко 
ÿвлÿетсÿ большой ли÷ной трагедией». Этим он показал, ÷то не 
обиделсÿ на оскорбление Ë.Ã., видимо, понимаÿ и признаваÿ своþ 
вину перед ней. Àналоги÷наÿ ситуациÿ и в длительном конфликте 
Ë.Ã. с È. Êобзоном: Ë.Ã. неоднократно публи÷но оскорблÿла свое-
го бûвшего мужа, но он не только ни разу не ответил на это, но и 
множество раз говорил о ее всеобъемлþщем таланте.

Эти слу÷аи свидетельствуþт о столкновении рационального и 
эмоционального уровней разли÷нûх конфликтов и, соответственно, 
экологи÷ности, с одной, и неэкологи÷ности, с другой сторонû. Òо 
есть эмоциональнûй стимул может вûзûвать как эмоциональнуþ, 
так и рациональнуþ реакциþ. Âтораÿ — благоразумнее и экологи÷-
нее, так как она способна погасить или ослабить лþбой конфликт.

Â общем-то на полурациональном, полуэмоциональном 
уровне длитсÿ уже многие годû публи÷нûй конфликт À. Пуга÷е-
вой и Ñ. Ðотару. È, похоже, ÷то он так и останетсÿ вÿлотекущим. 
Это еще один тип межли÷ностного конфликта. Òакое обû÷но 
бûвает между мужем и женой, когда уже ис÷ерпанû все эмоцио-
нальнûе аргументû с обеих сторон.

Противоположнûм вÿлотекущему межперсональному кон-
фликту ÿвлÿетсÿ межли÷ностнûй конфликт типа Hassliebe — 
лþблþ и ненавижу одновременно («нелþбвижу»). Â немец-
кой лингвокультуре имÿ такого сложного ÷увства образовано 

457 Ñм.: Ëитвак Ì. Е. Психологи÷еское айкидо: у÷ебное пособие. 
19-е изд. Ðостов н/Д, 2009.
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словосложением каждого из имен, а русское новообразование ÿв-
лÿетсÿ оксþморонимом, образованнûм по способу инфиксации и 
блендинга. Последнÿÿ номинациÿ ÿвлÿетсÿ более сложнûм ре÷е-
вûм образованием (ср. с оксþморонимом «злобро»).

Â таких конфликтах, упомÿнутûх вûше, разобратьсÿ вообще 
невозможно, и они тоже бûваþт затÿжнûми или сиþ минутнûми. 
Этот тип конфликта наблþдаетсÿ у влþбленнûх или у молодûх 
супругов, как правило, после медового месÿца. Òакой конфликт 
сопровождаетсÿ обильнûми аффективами (в на÷але уменьши-
тельно-ласкательнûми, а потом оскорбительнûми), а всÿ ситуа-
циÿ — длительнаÿ ÊЭÑ, переходÿщаÿ в затÿжное эмоциональное 
собûтие. Ñписок аффективов, коннотативов, а также потенциа-
тивов в конфликтнûх диалогах может бûть бесконе÷но варьиру-
емûм, конверсируемûм и конвергируемûм.

Êак теперь известно лингвистам, всÿ семантика ситуативна 
и, к сожалениþ, еще нигде и никем не бûл составлен ситуатив-
нûй словарь. Òакой словарь может бûть отнесен к списку слова-
рей будущего. Â настоÿщее времÿ имеþтсÿ лишь концептуальнûе 
попûтки составлениÿ подобного лексикографи÷еского изданиÿ.

Поскольку в лекси÷еских решениÿх лþбûх коммуникатив-
нûх актов все ситуативно, это зна÷ит, ÷то «горÿ÷ее слово» (аф-
фектив), да и лþбой другой эмотив, могут зна÷ить все, ÷то угодно. 
È поэтому возможно, ÷то Шалтай-Болтай у Ë. Êэролла не так уж 
бûл и не прав, когда говорил: «Когда я беðу слово, оно означает то, 
что я хочу, не больше и не меньше. <…> Вопðос в том, кто у нас здесь 
хозяин». Â коне÷ном с÷ете, важнее самовûражение, особенно в 
эмоциональной аффектации, а не желание/стремление, ÷тобû тебÿ 
понÿл ре÷евой партнер. Âот по÷ему лþди ÷асто друг друга не по-
нимаþт, именно поэтому они ÷асто говорÿт не то, ÷то думаþт, не 
то, ÷то хотели бû сказать и, порой, совсем не то, ÷то имеþт в виду. 
Примером последнего вûступает следуþщаÿ оппозициÿ: «имеет 
ввиду VS не имеет ввиду» (я тебя ненавижу бл…; вот какая бл…; 
вот (свинья); ты сволочь + матеðные высказывания: е. т. м …). Ñм. 
также ниже специальнûе структурû синтаксиса оскорблений. Îт-
сþда и фразû типа Земфирû: «Я убью соседей, что мешают спать».

Ñогласно мнениþ Â.È. Постоваловой, «существует столько 
картин мира, сколько имеетсÿ “призм” мировидениÿ, сколько 
имеетсÿ наблþдателей, контактируþщих с миром» 458, поскольку 

458 Постовалова Â. È. Êартина мира в жизнедеÿтельности ÷еловека 
// Ðоль ÷елове÷еского фактора в ÿзûке. Язûк и картина мира. Ì., 1988. Ñ. 24.
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у каждого коммуниканта своÿ индивидуальнаÿ картина мира, а 
другаÿ картина мира ÿвлÿетсÿ длÿ противоположной сторонû ка-
жущейсÿ и не всегда понÿтной, ÷ем можно объÿснить необосно-
ваннûе обидû. À поскольку «диалоги÷еские рубежи пересекаþт 
все поле ÷елове÷еского мûшлениÿ» 459, полу÷аетсÿ, ÷то в модусе 
кажимости у каждого говорÿщего может бûть своÿ тема диалога, 
÷то и приводит к обоþдному непониманиþ и обидам. È диалог 
полу÷аетсÿ не реальнûм, а кажущимсÿ: каждûй говорит о своем, 
а форма диалога соблþдена, то есть говорÿт по о÷ереди на парал-
лельнûе, непересекаþщиесÿ темû.

Часто в состоÿнии разогнавшегосÿ конфликта лþди угрожа-
þт друг другу и переходÿт к взаимнûм оскорблениÿм безо всÿ-
ких когнитивнûх на то оснований, а только в модусе кажимости, 
то есть в нереальности и в состоÿнии аффекта. Èзвестно, ÷то 
необходимо разли÷ать так назûваемûй реальнûй мир и ÿзûко-
вûе мирû. Эти две сферû образуþт «ножницû», между лезвиÿми 
которûх находитсÿ ÷еловек говорÿщий. È в этой ситуации ему 
трудно оставатьсÿ homo sapiens, так как факти÷ески он находитсÿ 
в шизореальности и ведет себÿ соответственно ей 460.

Â состоÿнии конфликта модус кажимости полностьþ засти-
лает рациональное сознание коммуниканта. Более того устнаÿ 
ре÷ь, произносимаÿ спонтанно, тем более в состоÿнии эмоцио-
нальной напрÿженности, за÷астуþ уступает письменной в ÷етко-
сти формулировок и логи÷еской последовательности изложениÿ 
аргументов. Â «горÿ÷ем» эмоциональном состоÿнии ре÷ь не мо-
жет бûть ÷еткой ни в просоди÷еском, ни в интонационном, ни 
в лекси÷еском, ни в граммати÷еском отношении, ÷то приводит к 
недопониманиþ, а, следовательно, к конфликту 461.

Âсе ÷аще в ÑÌÈ поÿвлÿþтсÿ в вûсшей мере невûдержаннûе, 
оскорбительнûе статьи и отдельнûе вûсказûваниÿ публи÷нûх 
деÿтелей в адрес лиц как широко-, так и малоизвестнûх до этих 
вûсказûваний (пример см. ниже). À некоторûе из этих вûска-
зûваний только кажутсÿ оскорбительнûми по форме, особенно 
если даþтсÿ вне соответствуþщего дискурса. Íо и они все равно 
провоцируþт конфликт между автором и полу÷ателем, непосред-
ственнûм адресатом и наблþдателем. Íельзÿ забûвать о том, ÷то 

459 Бахтин Ì. Ì. Эстетика словесного твор÷ества. Ì., 1979. Ñ. 194.
460 Ñм.: Ðуднев Â. П. Âведение в шизореальность. Ì., 2011.
461 Ñм.: Íосенко Э. Ë. Ðе÷ь в состоÿнии эмоциональной напрÿженно-

сти : пособие к спецкурсу по психолингвистике. Днепропетровск, 1975.
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инвективû — наиболее насûщеннûе много÷исленнûми смûсла-
ми знаки, а мат/сильнûе, горÿ÷ие слова и пр. используþтсÿ за-
÷астуþ не длÿ оскорблениÿ другого, а длÿ самовûражениÿ, длÿ 
вûплеска своих эмоций 462, ÷то указûвает на многовекторность и 
голографи÷ность мата.

Íо и в такой функции инвективû могут бûть бесконе÷но 
обиднûми и оскорбительнûми, даже если адресант не имел этого 
ввиду. Поэтому матерное общение ÿвлÿетсÿ неприли÷нûм, и за 
его современнуþ экспансиþ несут ответственность не только ма-
тершинники, но и все общество, так как оно сегоднÿ относитсÿ 
к мату о÷ень толерантно. Òем не менее, употребление мата ситуа-
тивно и необходимо у÷итûвать: а) когда это делаетсÿ без адресата 
и наблþдателÿ; б) когда это делаетсÿ при адресате и наблþдателе; 
в) когда это делаетсÿ только при адресате. Ñ определенной до-
лей условности можно сказать, ÷то в последнем слу÷ае (в) — это 
оскорбление; в слу÷ае (б) оскорбление длÿ адресата и (не)оскор-
бление длÿ наблþдателÿ; в слу÷ае (а) вообще не оскорбление, а 
«разрÿдка», канализациÿ эмоций.

Если же адресат сообщениÿ ÿвлÿетсÿ виртуальнûм или со-
бирательнûм, а наблþдатель как раз реален, именно последний 
может идентифицировать себÿ с непосредственнûм адресатом 
и реагировать на оскорбление, принимаÿ роль адресата агрес-
сии. Примером ÿвлÿетсÿ недавний конфликт между известнûм 
журналистом Í. Òроицким и руководством агентства «ÐÈÀ- 
Íовости» (далее — ÐÈÀ), в котором он работал. Â данном слу÷ае 
дискурсивнаÿ норма агентства ÐÈÀ оказалась строгой: Í. Òроиц-
кий опубликовал своþ статьþ не в издании агентства, а в Æивом 
журнале (далее — ÆÆ). Îднако, агентство отказалось иметь сре-
ди своих сотрудников ÷еловека с такими конфликтнûми взглÿда-
ми, практи÷ески обвинив журналиста в экстремизме.

ÊЭÑ гей-парада в Берлине полу÷ила конфликтнуþ оценку 
Í. Òроицкого не по факту собûтиÿ, а по факту поведениÿ у÷аст-
ников этого парада, которое нарушало, по мнениþ журналиста, 
все допустимûе эти÷еские нормû, а также нормû поведениÿ ÷е-
ловека не только как homo sapiens, но и как биологи÷еской сущ-
ности. Доказательством ÿвлÿетсÿ тот факт, ÷то до данного вû-
сказûваниÿ Í. Òроицкий толерантно отзûвалсÿ о самом ÿвлении 

462 Ñм.: Шаховский Â. È. Ìат как коммуникативнаÿ «приправа» 
(в аспекте эмотивной лингвоэкологии) // Экологиÿ русского ÿзûка : матери-
алû 2(4)-й Ìеждунар. нау÷. конф. Пенза, 2011. Ñ. 79—92.
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нетрадиционной сексуальной ориентации, о ÷ем неоднократно 
писал в своем ÆÆ.

Êак утверждает Ã.Е. Êрейдлин, «Ëингвист и семиотик <…> 
должнû лишь реконструировать то, ÷то скрûто за знаком, итог 
той редукции, которуþ осуществил знак в процессе озна÷иваниÿ, 
то есть перехода от вещи к знаку. È реальность длÿ лингвиста 
и семиотика — это, вообще говорÿ, смûсл и референт знака» 463. 
Это и не бûло скорее всего, на наш взглÿд, проделано руковод-
ством ÐÈÀ с семиотикой заметки Í. Òроицкого. Òаким образом 
полу÷аетсÿ, ÷то семантика и семиотика, как отдельнûх ÿзûко-
вûх знаков, так и целûх вûсказûваний, могут не совпадать: по 
семиотике — этот знак оскорбителен, а по семантике и ситуа-
ции — нет, и наоборот. Èмел место эмоциональнûй ли÷ностнûй 
взглÿд на происходÿщее, а не на сам парад. Àвтор говорил лишь 
о прили÷ии, и никаких экстремистских замûслов у него не бûло. 
Âсе-таки общество должно заботитьсÿ об эстети÷ески и эти÷ески 
приемлемом поведении своих граждан.

Предотвращениþ подобной ситуации мог бû, на наш взглÿд, 
способствовать анализ эмотивной (не)экологи÷ности сообщениÿ 
журналиста. Îтметим, ÷то несколько лет назад поÿвилсÿ новûй 
жанр в сфере нового направлениÿ науки — лингвокриминали-
стика — лингвисти÷ескаÿ экспертиза исковûх заÿвлений в суд о 
защите ÷ести и достоинства. Эксперт ÃËЭДÈÑа Е.Ñ. Êара- Ìурза 
разработала новûй аспект этого направлениÿ — экологи÷ескуþ 
лингвокриминалистику. È одна из важнейших зада÷ лингвистики 
в этом жанре и в этой коммуникативной сфере — помо÷ь экспер-
там и судам разработать методику отграни÷ениÿ вûплеска эмоций 
адресантом в состоÿнии аффекта ÷ерез инвективû семиоти÷ески 
оскорбительного характера, а семанти÷ески неоскорбительного от 
собственно оскорблений, когда семиотика и семантика конгруэн-
тнû. Это о÷ень сложно сделать, так как нужен большой и слож-
нûй анализ всей ÊЭÑ: взаимоотношениÿ между коммуникантами; 
присутствие/отсутствие наблþдателÿ; при÷ина, мотив, цель оскор-
блениÿ; дискурсивнûй параметр; пропозициÿ конфликтуþщих 
коммуникантов; эмоциональнаÿ и эмотивнаÿ компетенциÿ адре-
сата и адресанта, а также их эмоциональнûй интеллект.

Âо всех известнûх нам лингвисти÷еских экспертизах подоб-
нûй комплекс аналити÷еских шагов в полной мере не проводитсÿ. 

463 Êрейдлин Ã. Е. Íевербальнаÿ семиотика: Язûк тела и естественнûй 
ÿзûк. Ì., 2004. Ñ. 81.
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Примером может служить лингвисти÷ескаÿ экспертиза действи-
тельного ÷лена ÃËЭДÈÑа Е.Ñ. Êара-Ìурза: лингвисти÷еское пре-
ступление Х-а в отношении Y-а в форме вûсказûваниÿ: «Не знай, 
за сколько сðебðеников вы пðодались? Иуда за 30 пðодался, а вы не 
знай за сколько?» (из ли÷ной переписки с Е.Ñ. Êара-Ìурза). По-
этому результатû таких экспертиз ÷асто амбивалентнû и не удов-
летворÿþт все сторонû, задействованнûе в разрешении конфлик-
та. Îтсþда и еще одна ветка вûше упомÿнутого нового нау÷ного 
направлениÿ — экологи÷ескаÿ лингвоконфликтологиÿ, так как к 
названному вûше пере÷нþ конституентов ÊЭÑ необходимо доба-
вить еще и эти÷еский конституент, ÷то еще более осложнÿет поиск 
экспертами удовлетворительного длÿ суда решениÿ.

Òак, например, конфликтной по своему содержаниþ ÿвлÿет-
сÿ статьÿ «Ëþди первого сорта» 464, в которой в недопустимой длÿ 
лþбûх видов общениÿ форме из уст регионального полити÷еско-
го деÿтелÿ (Î. Пахолков: «Ñправедливаÿ Ðоссиÿ») воспроизводит-
сÿ поток изощреннûх инвектив, ÿкобû произнесеннûх ÷леном 
партии «Единаÿ Ðоссиÿ» Î. Ìатвей÷евûм: гоðлопаны, манипулиðу-
емые лохи, завистливые козлы, сволота, гавно нации и пð. Âо второй 
÷асти этой статьи утверждаетсÿ, ÷то функционер партии «Единаÿ 
Ðоссиÿ» Е. Ìироненко вûступила в своем блоге с заÿвлением в 
совершенно непотребной форме о необходимости делить лþдей 
на первûй и второй сорт.

Дискурсом данной статьи ÿвлÿетсÿ оппозиционнаÿ газета 
«Блокнот», поэтому можно сомневатьсÿ (или не сомневатьсÿ) в 
достоверности приводимûх фактов, но в лþбом слу÷ае этот пе÷ат-
нûй текст нарушает все параметрû эмотивной лингвоэкологии 465, 
ÿвлÿетсÿ вредоноснûм и психотравмируþщим, провоцируþщим 
агрессиþ и создаþщим конфликтнуþ ситуациþ. Íевольно при-
ходÿт мûсли о том, ÷то у власти стоÿт психоаномальнûе лþди. 
Òем самûм независимо от побуждений аналоги÷нûе статьи де-
структивно воздействуþт на ratio и emotio ÷итателей и усилива-
þт психологи÷ескуþ напрÿженность в обществе. Ñудÿ по этой 
статье, оба адресанта ÿвлÿþтсÿ психоэмоциональнûми лþдь-
ми, ÷то опÿть-таки может не соответствовать действительности, 

464 Ñм.: Блокнот. 2011. 2—8 иþлÿ. Ñ. 2; URL: www.газетаблокнот.ÐÔ
465 Ñм.: Шаховский Â. È. Ðоль эмотивности в медиа-экологии // Ìенÿ-

þщаÿсÿ коммуникациÿ в менÿþщемсÿ мире — 5 : сб. ст.; V Ìеждунар. нау÷.-
практ. конф. Âолгоград, 2010 г. / отв. ред. Ã. Ã. Ñлûшкин, È. Ñ. Бессарабова; 
ÔÃÎÓ ÂПÎ «Âолгоградскаÿ академиÿ государственной службû». Âолгоград, 
2010. Ñ. 223—226.
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поскольку многие современнûе публикации вольно или неволь-
но грешат недостоверностьþ.

При анализе лþбой конфликтной ситуации самûм сложнûм 
ÿвлÿетсÿ идентификациÿ признаков оскорбительности вûсказû-
ваниÿ. Проблема определениÿ таких признаков действительно 
суть проблема лингвистики, а, следовательно, и лингвисти÷еской 
экспертизû. Èменно отсутствие такого общепризнанного пере-
÷нÿ признаков идентификации оскорбительности становитсÿ 
при÷иной разно÷тениÿ разнûми экспертами одного и того же по-
дозреваемого в оскорбительности вûсказûваниÿ в той или иной 
конфликтной ситуации. Óже установленû три типа ошибок иден-
тификации классификационнûх признаков: ложное обнаружение 
признака; пропуск признака; замещение признака 466.

Íа наш взглÿд, необходимо вûделить еще одну ошибку: не-
разграни÷ение собственно аффектива и коннотатива, когда конно-
татив принимаетсÿ за аффектив, и когда семиотика принимаетсÿ за 
семантику. Это происходит в слу÷аÿх неразграни÷ениÿ просто вû-
плеска эмоций (аффектив) без интенции оскорбить. È тогда кажу-
щеесÿ по форме оскорбление ÿвлÿетсÿ всего лишь эмоциональной 
÷астицей, а не полновеснûм оскорбительнûм по своей семантике 
знаком (Вот, бл…, ты меня не понимаешь vs Какая же ты бл…!).

È это может бûть еще одним важнûм идентификационнûм 
признаком (не)оскорблениÿ. При этом повторû аффективов в со-
стоÿнии эмоциональной напрÿженности говорÿщего факти÷ески 
могут лишь казатьсÿ оскорбительнûми. À на самом деле бûть 
формой канализации эмоций (взрûвом эмоций) говорÿщего 467. 
Èногда это могут бûть не лекси÷еские, а смûсловûе повторû, 
когда говорÿщий возмущен и в состоÿнии аффекта не спосо-
бен сразу в полной мере найти нужное слово, адекватное своей 
эмоции. È он вûпускает целуþ сериþ аффективов. Поэтому длÿ 
профилактики конфликтообразуþщих ситуаций и экологи÷ного 
вûхода из них, назрела необходимость в специальнûх у÷ебнûх 
пособиÿх по формированиþ эмоциональной/эмотивной компе-
тенции в толерантной коммуникации.

466 Белÿева Е. È. Îсобенности идентификации новûх классификаци-
оннûх признаков структурно-семанти÷еской классификации английской 
аффективной ре÷и // Òеорети÷еские и прикладнûе аспектû изу÷ениÿ ре÷е-
вой деÿтельности : сб. нау÷. ст. Âûп. 6. Í. Íовгород, 2011. Ñ. 49.

467 Ñм.: Шаховский Â. È. Ëингвисти÷ескаÿ теориÿ эмоций : моногра-
фиÿ. Ì., 2008.
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Íа повестке днÿ у þрислингвистов стоит сложнейшаÿ зада-
÷а — разработка методики использованиÿ уже вûделеннûх лин-
гвисти÷еских идентификационнûх конфликтогеннûх признаков 
применительно не только к мату, но и к другим оскорбительнûм 
оценкам, как ÿвнûм, так и скрûтûм/косвеннûм. Îсновнûм при-
знаком, по нашему мнениþ, в квалификации вûсказûваниÿ как 
оскорбительного ÿвлÿетсÿ следуþщие оппозиции: «намеренность 
VS ненамеренность»; «адресность VS неадресность». Поэтому мû 
согласнû с бûтуþщим в литературе по конфликтологии мнением 
о том, ÷то длÿ ответственности за оскорбление надо установить 
следуþщее: виновнûй заведомо знает, то есть изна÷ально, заранее 
осознает оскорбительнûй характер своего оцено÷ного вûсказû-
ваниÿ. À длÿ этого должна бûть законодательнаÿ база и правовой 
всеобу÷, ÷тобû оскорбитель не говорил, ÷то он не знал, ÷то за это 
надо нести ответственность 468.

Другими зна÷имûми признаками оскорбительности вû-
сказûваниÿ ÿвлÿþтсÿ: нали÷ие специфи÷еских синтакси÷еских 
структур — что за + непðиличное слово (н.с.); ну и + (н.с.); какой 
(какая) + (н.с.); вот + (н.с.); что за + (н.с.); ты + (н.с.). Òакие 
структурû ÿвлÿþтсÿ формальнûми маркерами адресности оскор-
блений; оскорбительнûе прецедентнûе имена (Èуда, Ãерастрат, 
Ãитлер, Êаин, Ìуссолини, Павлик Ìорозов и др.); прецедентнûе 
собûтиÿ (30 сребренников, сожжение Парфенона и др.); преце-
дентнаÿ ситуациÿ (Íорд-Îст, Беслан, Êурск и др.); матернûе сло-
ва и вûражениÿ (длÿ некоторûх лþдей мат независимо от ситуа-
ции оскорбителен).

Îднако необходимо заметить, ÷то общеизвестнûй ÿзûковой 
знак может варьироватьсÿ в зависимости от конкретной ситуации 
(ÊЭÑ), а также препозиций говорÿщего и слушаþщего, которûе 
могут не совпадать. Íапомним о прагматике говорÿщего и пра-
гматике слушаþщего, а также о том, ÷то всÿ семантика находитсÿ 
не в словарÿх, а в головах коммуникантов. Поэтому повторим 
еще раз: все ситуативно. Êонфликтû и формû его проÿвлениÿ 
никогда не могут интерпретироватьсÿ однозна÷но. Здесь работа-
þт другие «ножницû» — «ножницû» ментальнûх, стилевûх, по-
веден÷еских и т. п. разли÷ий кажимости.

468 Ñм. подробнее: Ôишер Ñ., Дека Èбрагим Àбди, Ëудин Дж., Ñмит Ð., 
Óиллиамс Ñ. Ðабота с конфликтом. Íавûки и стратегии практи÷еской рабо-
тû с конфликтом. Ì., 2004; Шаленко Â. Í. Ôилософемû и конфликтогемû. 
ÑПб., 2010.
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Ëингвистû же продолжаþт спорить не только о то÷ном 
определении конфликта, но и оскорблениÿ, как его проÿвлениÿ 
/демонстрации, а также о способах и средствах его митигации в 
процессе конфликта в лингвисти÷еском и þриди÷еском планах. 
Òак, например, в одной из статей ÷итаем, ÷то в þриди÷еском 
аспекте оскорбление представлÿет собой «умаление ÷ести и дос-
тоинства лица, вûраженное в неприли÷ной форме» 469. À в пра-
ктике лингвисти÷еских экспертиз, в свÿзи с этим определением 
возникаþт следуþщие вопросû: 1) Ñодержитсÿ ли в вûсказûва-
нии негативнаÿ информациÿ об Х? 2) Âûражена ли оценка в не-
прили÷ной форме, вступаÿ в противоре÷ие с нормой и правила-
ми поведениÿ, принÿтûми в обществе? 3) Íосит ли вûсказûвание 
в отношении Х-а оскорбительнûй характер?

Естественно возникает мнение, ÷то вопрос о нали÷ии/отсут-
ствии оскорблений не входит в компетенциþ лингвиста. Â самом 
законодательстве недостато÷но то÷но определенû терминû «оскор-
бление», «÷есть», «достоинство», «неприли÷наÿ форма». Èменно по-
этому þристû обращаþтсÿ к лингвистам за помощьþ. Îскорбление 
же и лингвистами, и þристами оцениваетсÿ с то÷ки зрениÿ его об-
щественной опасности и угрозû ущемлениÿ ли÷ного достоинства в 
терминах винû, когда вина в уголовно-правовом аспекте возможна 
в форме умûсла и неосторожности. Это естественно вле÷ет за собой 
разнуþ степень наказаниÿ, вплоть до его отсутствиÿ.

Длÿ лингвистов неприли÷наÿ форма оскорблениÿ ÿвлÿетсÿ ве-
дущей, в то времÿ как в гражданском праве признак «неприли÷наÿ 
форма» не ÿвлÿетсÿ определÿþщим 470. Ëингвист способен указать 
на то, ÷то какой-то ре÷евой акт ÿвлÿетсÿ ре÷евûм актом оскор-
блениÿ. Юрист оценивает, достато÷но ли всех признаков, которûе 
бûли вûÿвленû лингвистами, длÿ квалификации вûсказûваниÿ 
как оскорбительного, порождаþщего конфликтнуþ ситуациþ.

Èсходÿ из вûше изложенного, содружество лингвистики 
и þриспруденции требует максимальной осторожности в окон-
÷ательнûх вûводах своих экспертиз. Íапрашиваетсÿ предполо-
жение о том, ÷то лингвистика беретсÿ не совсем за свое дело, 
расширÿÿ свой предмет. Ñуществует гражданское и уголовное 

469 Бринев Ê. È. Ñудебнаÿ лингвисти÷ескаÿ экспертиза по делам об 
оскорблении: пределû компетенции лингвиста-эксперта // Òеорети÷еские и 
прикладнûе аспектû изу÷ениÿ ре÷евой деÿтельности : сб. нау÷. ст. Âûп. 6. 
Í. Íовгород, 2011. Ñ. 74.

470 Ñм.: Òам же. Ñ. 75, Ñ. 77, Ñ. 74.



право, в котором до некоторой степени определенû гражданские 
и правовûе нормû поведениÿ ÷еловека, в том ÷исле и вербально-
го. Ñуществует Óголовнûй кодекс ÐÔ, а из него всем правоведам 
(судьÿм, адвокатам, прокурорам) давно известно, ÷то такое хоро-
шо, и ÷то такое плохо. È, по нашему мнениþ, лингвисти÷еские 
экспертизû, пûтаþщиесÿ представить правоведам ÷исто лингви-
сти÷ескуþ, теорети÷ескуþ подкладку конфликта в лþбой форме 
лишь осложнÿþт зада÷у правоведов и перекладûваþт ответст-
венность за правильнûй вердикт на лингвистов.

Ãлавнаÿ при÷ина такого мнениÿ в ÿвной и бесконе÷ной субъ-
ективности ÿзûка, в относительности всех номинаций, во множе-
ственности дефиниций, определений, то есть в их семанти÷еской 
ущербности. Âсе это неконгруэнтно семантике множественности 
миров, в том ÷исле и индивидуальнûх. Îдин и тот же судебнûй 
иск, например, двадцатьþ лингвистами-экспертами может бûть 
проинтерпретирован в двадцати вариантах, а истина будет  где-то 
посередине. Âот только в ÷ьей компетенции определить эту сере-
дину? Âажно, ÷тобû лингвисти÷ескаÿ экспертиза судебнûх исков 
не превращалась в профанациþ, поэтому лингвист- эксперт дол-
жен проходить соответствуþщуþ подготовку с полу÷ением доку-
мента о его квалификации.

Â свÿзи с усиливаþщейсÿ социальной напрÿженностьþ, а 
также общественной, этни÷еской, конфессиональной, межли÷-
ностной нетолерантностьþ, вопросû теории и практики кон-
фликтологии должнû встать в центр исследовательской тематики 
разли÷нûх отраслей науки и, коне÷но же, лингвисти÷еской. Êа-
ждаÿ лингвисти÷ескаÿ работа в этом русле, на наш взглÿд, долж-
на приветствоватьсÿ, даже если она спорнаÿ. Èбо, как известно, 
в споре рождаетсÿ (?) истина.
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SECTION I 
THE NATURE OF THE CONFLICT IN THE SYNCHRONY 

AND DIACHRONY

Chapter 1. A ritual and a game as technologies 
of solution of legal conflict (Yu.Yu. Vetyutnev)

In the earliest types of human culture the organization of a joint 
life of people is provided with ritual and mythological mechanisms due 
to which all members of human community are absorbed in common 
semantic area. Actions and order are not realized as separate things.

Solidarity means quality of the social communication when its 
participants meaningly or intuitively share some common attitudes of 
behaviour and collective values in measure that allows them to make 
common cause.

Appearance of the law as normative standard marks disintegra-
tion of this syncretic unity. Maintenance of the social order at level 
which is sufficient for a survival of community, demands to substantia-
tion of value of this order as new mediator link.

The article is devoted to application of substantive propositions 
of the game concept of culture to legal proceedings. Similarities and 
distinctions between game and the litigation based on adversary prin-
ciples are accentuated.
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Chapter 2. The nature of social conflict in ancient Athens 
and its legal problems of institutionalization 

for example, “Kilonovoy Troubles” (V.A. Letyaev)

The Chapter focuses on the role of morality and law in the in-
stitutionalization of social conflicts in ancient Hellas in the establish-
ment of democratic procedures in the Athens State. The representatives 
of the Alcmeonidate clan contributed significantly. Therefore Kilon’s 
conspiracy could be defined as an example of “upbringing” of the Alc-
meonidate clan as the future founders of Athenian democracy.

A marked historic event was at the origin of the formation of civil 
society and favours the answer to the question: What was the objec-
tive predisposition of Greek in the VII century BC to the wide socio-
political compromise that led to the establishment of that civil society?

For the Hellenes the fact that magistrates violated religious laws 
was of a great importance, however conspirators rebelled and the Acrop-
olis. So, the Athenians separated “the wicked” from “their own world”, 
attaching to the conflict resolution sacral character. The Athenians 
managed to civil consensus with Solon’s assistance. It resulted in the 
ability of the Athenians to resolve the social conflict by means of legal 
institutionalization. Their wish for delivering the city from “disgrace” 
became a leading motive in the process of resolution of Kilon’s revolt.

Legal institutionalization search of arisen social antagonisms 
have relied on traditional mythological-religious norms of behaviour 
and initiative of specific organizers of legal order — progressive, edu-
cated and philosophically-minded representatives of the aristocracy 
who relied on new and traditional tendencies quite reasonably. This 
is the way to create a sustainable development within the bounds of a 
democratic policy. It was socio-political crisis associated with Kilon’s 
conspiracy which initiated that sustainable development.

Chapter 3. The Post-political Constitution (Barry Collins)

ABSTRACT
The EU has grown in a piecemeal manner since the original Treaty 

of Rome. Having grown from a strictly economic union, its status as a 
unified political entity has grown gradually, some would say almost im-
perceptibly. Each treaty created new institutional competencies and new 
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ways for states to co-ordinate policy. Bit by bit, the European Union 
took on some, but not all, the trappings of a state: a kind of executive in 
the Council of Ministers and the European Commission; a kind of judi-
cial branch in the European Court of Justice; a kind of legislature, how-
ever weak, in the European Parliament. However, unlike nation-states, 
the European Union has had no unified constitutional foundation; no 
declared vision of what the European Union is all about.

Habermas’ model of the public sphere is inspired by the critical 
rationality of the 18th and 19th Century literate bourgeoisie. The popu-
list rejection of the EU Constitution threw up a far more diverse kind 
of political sphere; a chaotic poliсy fractured by irreconcilable political 
differences; communists, environmentalists, left-wing anti-globalization 
activists, farmers, right-wing nationalists, religious fundamentalists, rac-
ist xenophobes and so on. Critical rationality certainly formed part of 
the multiple arguments against the EU Constitution but so did a whole 
gamut of contradictory belief systems. However rather than dismissing 
this as an immaturity of democracy, as Habermas might have it, we 
could ironically see it as a hopeful resurgence of antagonistic politics.

Chapter 4. “The time to hate”: Reflection of an armed conflict 
during the First World War (1914-1918 in the cartoon 

of the Entente and the Central Unit) (D.E. Tsykalov)

In this paper the example of the cartoons of World War I shows 
some characteristics of the conflict-torye perception. Military car-
toon representation lyaetsya a very valuable source for the study of 
armed conflict. It helps to better understand the emotional side of 
the conflict: stereotypes, attitudes and feelings of its members, which 
are usually difficult to catch, relying only on Yas-affidavits. In 1914-
1918. caricature transition had lived the real rise in all the belligerent 
countries. The main target in-ennoy cartoons was a military opponent. 
The article discusses the specifics of the Russian-German and Anglo-
German mutual images.Drawing enemies karika tourists have relied on 
the negative stereotypes about countries rivals. But unlike the national 
stereotypes that allow the coexistence of positive and negative quali-
ties caricature “enemy image” contained only exaggerated the negative 
features of a national character. Representing the nation as a supra-
or stomach-governmental, cartoonists, used grotesque scenes famous 
myths, epoxy-owls and fables, etc. caricatures, popular in 1914-1918. 
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not only the widely used propaganda of World War II and the Cold 
War, but still lie at the heart of some modern representation-making 
nations of East and West of each other.These images are mythologized-
Wali massive foreign policy views, turning them into negative stereo-
types nye, extremely stable, little exposed by integration and globaliza-
tion processes. The study of tako-specific source of the military as a 
caricature to shed light on the conflicting perceptions, ways to design 
and function of the image of the “Other”, such a study may improve 
mutual understanding between peoples of different countries.

SECTION II 
CONFLICT RESOLUTION MEANS THE RIGHT

Chapter 1. Problems of contradictions and continuity 
in the Russian legislation (I.N. Senyakin)

In the article it is noted that the modern Russian legislation is 
a kind of difficult formation in which there are a set of all different 
interpretations, non-coordination, repetitions and etc. Acts of different 
levels and legal effect operate simultaneously in it, processes of special-
ization and unification proceed, vertical and horizontal relations and 
tendencies interweave.

In reality there are constantly circumstances, under-falling under 
action of some norms which as though come into conflict with each 
other, crossing in one point of legal space and having a claim on settle-
ment of the same relations. The matter is such phenomenon of legal 
reality as contradictions in the Russian legislation.

The specific characteristic of legal contradictions, the ways of 
their elimination are studied in the article: they are all-round insur-
ing supremacy of law; research basis of lawmaking; working out of 
universal rules of law projects registration and subordinate certificates 
as special law; achievement of high quality laws; independent examina-
tion of bills submitted for consideration to the State Duma; legislation 
ordering; consensus achievement in the law process; design of the Code 
of laws of the RF, etc.

Correlation of such terms as competition and collision is marked, 
distinction of these concepts as two independent categories in law are 
asserted in the article.
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The research piece emphasizes the importance of elimination of 
contradictions as the continuity in law institute. Its essence, as it is 
known, consists in adoption, current legislation perception all the posi-
tive and necessary aspects of past or current legal systems. Besides, the 
continuity as well assumes relations between various stages or steps in 
development of the national law as an integral social formation.

Chapter 2. Conflict resolution in the mechanism 
of ensuring legal security for subjects of law (A.A. Fomin)

ABSTRACT
In the modern world the need for security is ensured primarily by 

legal means, which reflects the enhanced status of law and its role in the 
society as well as the dependence of subjects on the amount and quality 
of law. Law establishes certain criteria for security and their threshold 
values, as well as developing a set of measures and mechanisms of se-
curity in economics, foreign and domestic policy, public security and 
law enforcement, defense, and other spheres. Law, lawmaking and law 
enforcement, being the key chains in the mechanism of social security, 
should construct together an independent specific security sphere — le-
gal security. This concept refers to security, conflict-free relations, con-
nections and interests, covered by the term ‘legal environment’.

Exploration of problems of legal security is aimed at diminishing 
any adverse constituents in the legal sphere, at identifying and over-
coming quasi-legal phenomena and legal conflicts, at modernizing the 
federal and regional legislation and its administration.

The individual’s interest should take precedence over all public 
interests, and legal support for the person is claimed an absolute prior-
ity when creating and operating legal security.

Chapter 3. The line of command and political and legal collisions 
in federal relations (N.I. Grachev, A.A. Tihonov)

Constant or periodic redistribution of power between central au-
thorities and regions is considered to be a widespread phenomenon in 
federal states. Federal authority wishes to supervise regions as much 
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as possible, and the last practically always aspires to maximum indepen-
dence. The history of the Russian federalism of two last decades clearly 
shows influence of both vectors mentioned above. The first one proves 
itself as unitarization of political space or centralization of power, the 
second one is separatism, acquisition of sovereignty, confederalization 
and decentralization. In the 90th years during an epoch of forming 
federal relations which took place during the process of changing social 
order and political system, owing to sharp weakening of central authori-
ties on the part of the management of many parties of the RF. Such a 
situation resulted in longing for acquisition of sovereignty.

Chapter 4. Improvement of referendum laws 
as indispensable condition of implementation 

of democracy concept in RF (N.I. Grachev, M.I. Klimova)

Despite the fact that referendum is rather a discrepant instrument 
of expression of public will it has always been and still remains the basic 
form of expression of democracy institute and implementation of sover-
eignty of people. However, restrictions established by Russian legislation 
concerning the referendum, its time limits and order of its initiation 
have led to liquidation of a legal field for realization, and this results in 
various juridical and socio-political conflicts in society, breaking con-
stitutional principles of democracy and sovereignty of the people. In this 
connection the author suggests abrogating the restrictions and prohibi-
tions existing for arrangement and carrying out the referendum, since 
these limits contradict the Constitution of Russian Federation (RF).

Chapter 5. Legal equality and legal conflictology: 
the institutional approach (M.N. Kozyuk)

Legal equality is the complex phenomenon of the legal life, pos-
sessing regulatory, sociological and philosophically-ideological charac-
teristics, with the internal structure, historical determinancy and social 
value. Legal equality applies to essential features of law, for the essence 
of the social phenomena, the phenomena generated by the person — in 
their role in public life. One of the perspective research approaches 
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in jurisprudence is an institutional approach which is widely applied in 
Social Sciences, particularly in Sociology and Economy.

If one analyzes the status position of the problem of legal equal-
ity in the system of law, he will be able to define legal equality as an 
intersectoral legal institution. Besides, taking into account the role of 
legal equality for legal regulation techniques and social life, it can be 
metaphorically named as the foundation stone of Law. Consideration of 
legal equality in the light of an institutional approach allows to reveal 
not only new aspects and relations of this phenomenon, but also to 
show its role and the importance for a society, including its perspective 
of public conflicts.

Chapter 6. Imperfection (defects) of the civil-legal norms 
as preconditions of abuse of rights (V.M. Melihov, A.V. Volkov)

In the article the authors study abuse of right as a special kind of 
the tort. This kind of the tort is connected with the participation of the 
empowered person in a situation of legal uncertainty.

Imperfection of civil-legal norms and rules forms own defects of 
law. Semantic errors, blanks, contradictions etc. conduct to distortion 
of the legislator’s will. Such errors are corrected by modification of 
acts or by official and unofficial interpretation in the process of law 
enforcement.

Errors of a legislator in civil law from the point of view of abuse of 
rights are manifested in lexical and grammatical errors (textual errors), 
in contextual errors (error) of thought, in system and functional errors, 
and also in errors subjects and ways of regulation, at infringement of 
balance of public and private interests.

Textual errors are subdivided into errors of morphology, punctua-
tion, admission of words, lexicon errors, syntax infringement. Contex-
tual errors are caused by imperfection of rule-making process, presence 
of flaws in law, inexact formulations of legal precepts.

Errors of a subject of regulation arise in the situations where there 
are identical relations to some signs, obligatory, administrative, tax, 
remedial etc.

Errors of a way of regulation appear in incorrectly selected legal 
receptions at use of unjustified advantages, privileges, references, res-
ervations, estimated concepts.
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Infringement of public and private interests balance appears in 
the collision sphere of private-law and public (state) interests which 
arises in a consequence of imperfection of public norms of civil law.

Authors on the basis of the analysis of corresponding norms of 
the civil legislation and judiciary practice examples show as the men-
tioned above errors of the legislator change and deform sense of norms, 
to what legal results they lead to and with help of which legal means 
and receptions they can be eliminated.

Chapter 7. Some civil causes of conflicts delivery areas 
of entertainment services in Russia (M.V. Sevostyanov)

The article notes the legal vacuum of some of the cultural sphere. 
The priority task is called the formation of legal means of regulating the 
provision of entertainment services, as the most dynamic areas in the 
field of culture. At present it is most integrated into the market system 
of the country and is based largely on the basis of budget financing, and 
on the principles of compensatory, indicating the need for detailed legal 
regulation of such activities, primarily with a view to preventing and re-
solving conflicts which may arise between the parties this relationship. 
Attention is drawn to the lack of regulations on the activities under 
consideration (except for the display kinovideofilmov) and the need 
for the provision of the Rules of entertainment services, particularly to 
mainstream this activity, to reduce the level of conflicts of this sphere.

Determined by the specific characteristics of cultural and 
entertainment services, there is need to incorporate the pro-
vision of the Rules of entertainment services main variet-
ies of the contract in this area, given the subject composition. 
The examples of losses (both actual damages and lost profits), contrac-
tors under the contract of compensated providing of entertainment 
services, the issue of violation of the rights of citizens-consumers to 
be informed about the use of phonograms for the relevant activities, as 
well as safety, quality and licensing services under consideration.

It is concluded that this area is very specific and comprehensive 
settlement of the special Rules of cultural and entertainment services 
would prevent conflict situations, and when they occur more success-
fully resolve them.
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Chapter 8. Dualism of private law and status 
of corporations according to the Russian legislation: 

retrospective and modern approaches (T.K. Krasilnikova)

The article states the role of legal doctrine, legislation and court 
practice in the process of working out of such an institute as corporation.

The author of the article connects the concepts which are con-
sidered to be the theoretical basis for studying the legal nature of the 
institute of corporation with predominant tendencies in jurisprudence 
during this or that historical period. Relying on critical comprehension 
of those achievements that has been reached in Russian and Soviet 
legal science in studying of legal status of various kinds of corporations 
the author could analyze different concepts.

The article opens contradictions of legal nature of corporation 
and complex, intersectoral type of its layout is defined.

In Russia companies have been rated as civil and commercial law 
during pre-revolutionary period. Though such a division as “civil” and 
“trading” has not been expressed in the law directly. However it was 
conditioned by property of the enterprise, and in the Soviet period — 
by Business Law.

The author of the article underlines that corporate law is an in-
tersectoral institute accumulating norms of various branches of Law.

Chapter 9. Some problems in dispute resolution involving 
a mediator in the administrative and legal work (I.B. Oreshkina)

In this article, the author discusses the possibility of us-
ing primeritelnyh procedures (mediation) to resolve con-
flicts arising within the administrative and governmental orga-
nizations engaged in administrative and managerial functions. 
Were analyzed standards laws, such as the Federal law “On alternative 
dispute resolution process involving mediation (mediation procedure),” 
Federal Law “On State Civil Service in the RF”, the Federal Law “On 
Countering Corruption”.

The author investigated the problem of settlement of vested inter-
ests, arising from the implementation of administrative and manage-
rial functions that are defined in this particular passage of state and 
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municipal service in terms of identifying the characteristic signs of 
arising in the field of conflict resolution and order.

The article attempts to determine the effectiveness of provisions 
of the Law “On Alternative dispute resolution process involving media-
tion (mediation procedure)” from the standpoint of their applicability 
to the settlement of disputes arising under the administrative and legal 
relations, and made suggestions for improving the current legislation.

Chapter 10. The judicial doctrine as a means 
of the social conflicts institutionalization (D.Yu. Ljubitenko)

The article covers an investigation of possibility of institutionaliza-
tion of social conflicts by means of judicial doctrines. The author be-
lieves that the judicial system can be not only the means of suppression 
or struggle against violent forms of social conflicts, translating disputed 
energy in the organized channel, but also a means of elimination of the 
reasons generating social conflicts. Judicial system, according to the 
author, being institutional initiation of the conflict as any other social 
institute, feels a being and an orientation of the factors arousing con-
flicts. It allows to consider judicial lawmaking as certain “the synthe-
sized right”, based on dialectics of an antagonism of conflicting parties.

In the article it is supposed that in Russia the greatest attention 
within the limits of consideration of a problem of judicial lawmaking is 
deservedly attracted by the Constitutional Court. Possessing powers on 
interpretation of the Constitution and realization constitutional normal 
inspection, the Constitutional Court has important tools for regulation 
of social conflicts. These conflicts can be divided conditionally into 
some groups, including conflicts between the person and the state, 
conflicts between expectations of citizens and the validity, conflicts 
between publicly-legal formations.

As the author of article believes, concrete decisions of the Con-
stitutional Court of the RF are only external forms and individual bills 
of lawmaking. Their consistency, sequence, system unity are neces-
sary attributes of administration of constitutional justice. Otherwise the 
specified decisions can’t present a uniform, complete picture of a social 
order and will initiate social conflicts. Thereupon, elimination of the 
factors, arousing conflicts, by judicial system is feasible only in case of 
formation of the uniform doctrine on the basis of judgements, which 
example is the legal doctrine of the Constitutional Court of the RF.
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Chapter 11. Alternative methods of resolving conflicts 
in the area of corporate and administrative-management relations 

(A.O. Inshakova)

This part of the monograph is devoted to the analysis of some is-
sues concerning the consideration of conflicts through the use of extra-
judicial, so-called alternative treatments, which are not regulated by law 
and, moreover, have not received an unambiguous doctrinal  assessment 
that is why especially interesting for the author. So, the author provides a 
comparative analysis of the existing legislative and doctrinal variations in 
definitions of “conciliation”, comparing corresponding definitions with 
key components of the legal nature of this category.

The reader’s attention is focused on the groundless lack of de-
mand regarding mediation procedures in private business sector of 
modern Russia. In this context, a special place in the study is devoted 
to method of action in arbitrage and mediation procedure, success-
fully applied in international practice and intended to be, in author’s 
opinion, a promising reality for Russia in resolving disputes related to 
business activities of the societies based on capital and to other organi-
zational legal forms of management.

Exploring the international minimum legal standards regulating 
the market of intermediary services in the field of alternative methods 
of conflict resolution, the author refers to the practice of an integrated 
Europe and singles out the institute of mediation as the most promising 
method in the field of corporate relations.

A brief analysis of the Federal law regulations “On alternative 
dispute resolution process involving a mediator (mediation procedure)” 
which came into operation in January 2011, led the author to the con-
clusion that conciliation procedures with the assistance of a mediator 
are to be approached more substantially and adapted to specific areas 
of legal relations initially. The necessity and legal regulation concern-
ing the creation of self-regulating organizations of joint-stock media-
tors is also discussed in this part of the monograph.

The paper supports some proposals on the need for development 
and adoption of joint-stock reconciliation regulations establishing the 
procedure for resolving arising equity disputes. A mechanism of con-
ciliatory regulations approval is brought forward.

The author touches upon the problem of the possibility to apply 
conciliation procedures to resolutions of various conflicts that arise 
within the framework of administrative-governmental organizations 
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performing administrative and managerial functions. A brief analysis 
of the Law purview on mediation in civil and municipal service enabled 
the author to discover the so-called conflicts, existing contradictions 
between the legal acts regulating allied relations, as well as problems 
that arise in law enforcement.

Chapter 12. The legal status of arbitration — a means 
of conflict resolution (O.A. Korobov)

In the article we analyze the Findings of the Constitutional Court 
of the RF dated May 26th, 2011 ¹ 10-P regarding a question on legal 
status of the arbitration courts, their right to resolve disputes about real 
estate and to take out decisions which attract transition of the rights to 
this property.

About the Findings of the Constitutional Court of the RF dated 
May 26th, 2011 ¹ 10-P on the check case of constitutionality of posi-
tions in item 1, article 11 in Civil Code of the RF, item 2 article 1 of 
the Federal Statute “About the arbitration courts in the RF”, article 28 
of the Federal Statute “About the state registration of the rights to real 
estate and transactions with it”, item 1, article 33 and article 51 of the 
Federal Statute “About a mortgage (real estate pledge)” it is in connec-
tion with the inquiry of the High Arbitration Court of the RF.

Chapter 13. The legislative safeguarding of security 
in emergency situations (R.A. Maksimov)

It is not enough to apply commonly used legal remedies for regu-
lation of a special (extraordinary) social situation. It is necessary to 
apply special administrative measures aimed at assuring security and 
the rule of law.

One of the most effective ways to prevent a crisis and stabilize 
social and political situation in the state is to implement special emer-
gency means of the mechanism of legal regulation.
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Chapter 14. Conclusions and positions of juridical conflictology 
in the structure and content of legal policy (E.P. Rysina)

The conflicts, the basis of which are social contradictions, are 
considered to be the integral, typical element for a modern society. The 
majority of social conflicts develops into legal conflicts, “acquire” legal 
elements, specificity in the process of development.

The synthesis of conflictological problems along with the aspects 
of juridical science has led to a development of a new research branch 
within the limits of jurisprudence — Legal Conflictology. The subject 
of Legal Conflictology are legal relations, norms and the institutes 
considered from the perspective of their role in preventing and resolv-
ing social conflicts. The practical sense of the conflictological ap-
proach is in revealing a degree and a direction of influence of legal 
norms on the origin, development and resolution of a social conflict.

The legal policy can’t remain impartial in business of resolving 
of already arisen legal conflicts (international, national, political, reli-
gious, social). In this case the problem of a legal policy (law-enforce-
ment, criminal justice) is in search of the optimal variants of current 
situation resolution by legal means and mechanisms.

Chapter 15. Alternative Dispute Resolution: 
Current Amendments to Legislation (S.I. Shapovalov)

The article gives the analysis of the major changes in the Rus-
sian legislation on alternative dispute resolution mechanisms: private 
arbitration and mediation. Thus, in 2010 there was an increase in the 
state fees paid by obtaining in arbitration court a writ of execution of 
the private arbitration’s decision and extension of terms of processing 
in arbitration court appeals against private arbitration’s decision and 
applications for issuing writs of execution of the private arbitration’s 
decisions from one to three months. These innovations will hardly have 
a favorable effect on the development of the arbitration proceedings.

Positive amendments include the legislative opportunity to submit 
an application by electronic means including cases tried by private arbi-
tration (articles 231 and 237 of the Arbitration Procedure Code of RF).

The issue of private arbitrations competence to settle real estate 
disputes is still urgent. On May 26, 2011 the Constitutional Court 
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of RF found the rules permitting private arbitrations to settle real es-
tate disputes including mortgage agreement cases being constitution-
ally acceptable.

The Federal Law “On Alternative Dispute Resolution Procedure 
with a Mediator (Mediation Procedure)” applies since January 1, 2011. 
The Ministry of Education and Science of the RF has approved media-
tors’ training program.

Though being deep-rooted mediation procedures are relatively 
new in the national jurisprudence. Under conditions of overloading 
of Russian courts mediation procedure seems to be quite urgent and 
promising. In this respect it should be admitted that provision of infor-
mation, legal propaganda of mediation, its introduction into pre-trial 
and court procedures have just started.

SECTION III 
LEGAL MEDIATION AS A MEANS 

OF RESOLVING LEGAL CONFLICTS

Chapter 1. Legal Mediation in the USA 
as a way of preventing conflict. The components of tolerance 

strategies of intercultural communication (O.E. Lomakina)

Alternative Dispute Resolution or Mediation typically refers to 
processes and techniques of resolving disputes that fall outside of the 
judicial process.

Mediation is a voluntary process in which two or more parties 
involved in a dispute work with an impartial party, the mediator, to 
generate their own solutions in settling their conflict. Instead, the me-
diator will work with all the parties to help them reach a mutually ac-
ceptable resolution.

From our point of view, tolerance in conflict resolution is consid-
ered to be humanistic mediation represents a “dialogue driven” form of 
conflict resolution. It emphasizes the importance of: meeting with the 
parties individually, in order to listen to their story, explain the process 
and prepare them for engagement in a mediated dialogue, and etc.

Cultural differences influence the way people communicate across 
different cultures. Intercultural communication is about achieving 
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similarity or agreement. It is about understanding what others are try-
ing to communicate and what their messages mean. Achieving agree-
ment and similarity is a requirement of intercultural communication in 
the field of law mediation.

Unfortunately, the process of communication is never perfect but 
tolerance is a key to successful intercultural communication. Not only 
is tolerance needed in terms of respecting people’s views and beliefs 
but also tolerance for different practices and mistakes in the field of 
conflict resolution. If cross cultural differences are proving an obstacle 
to communication, take a step back and look at who is involved, the 
context, the situation. Only by properly recognizing the root of a prob-
lem will you be able to solve it.

Chapter 2. Mediation in the United States: a brief overview 
(Treysi Nemotko, Devid Rant)

The purpose of this paper is to provide the reader with basic in-
formation as it pertains to mediation as practiced in the USA. It is in 
no way meant to create in the reader the illusion that, once having read 
the paper, all subject areas have been addressed or, for that matter, that 
any one issue that has been discussed has been thoroughly addressed. 
This paper is too brief for those purposes.

Instead, the authors have written this paper for the purpose of 
providing the reader with information that will enable him or her to 
begin a more thorough and, perhaps, a more orderly investigation of 
the subject than would otherwise attend.

The authors have sought to provide the most current information 
on the subject, except as otherwise noted or as would be obvious from 
the context.

The material has been provided in order to engender inquisitive-
ness on the part of the reader as well as to provide a baseline for an 
orderly investigation of the various aspects of mediation as currently 
practiced in the United States. This paper was particularly designed for 
the foreign student who may not be conversant in USA law, in general, 
or mediation, in particular.
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SECTION IV 
WAYS TO INSTITUTIONALIZE THE CONFLICT 

BY MEANS OF LINGUISTICS AND PSYCHOLOGY

Chapter 1. Politische Partizipation als Form 
der Konfliktartikulation in Mittelosteuropa (Kirstin Frohnapfel)

In the countries of East and Central Europe there is practically 
nothing left from “revolution of participation” of the rebellion of 1989. 
The public of these countries much more use very rarely such “again won” 
democratic fundamental rights when resolving a conflict, as freedom of 
assembly and free expression of will, than their West European neighbours. 
The research devoted to the analysis of civil activity, as a rule, is general-
ized, proceeding from the general socialist past, and the research comes 
to the conclusions about low level of participation values in the countries 
of Central Europe. However, the article shows that there are distinctions 
in a historical heritage which can explain distinctions in level of citizens’ 
participation in political life of Central and Eastern European countries. 
Accordingly, active participation in political life as an articulation of social 
conflicts can be explained by change of a regime as it is shown with the 
help of two concrete examples of Poland and Slovak Republic.

Chapter 2. The role of mitigation in conflicts prevention 
(S.S. Takhtarova)

The article is devoted to studying communicative category of 
the softening realized in conflicts prevention and resolution. Based on 
common and political discourses institutional specificity of mitigation 
strategy and tactics is analyzed. The chief characteristics of colloquial 
everyday discourse, first of all, ease, informality, situational condition-
ality of the last allow speakers to show lingua-creative capabilities in 
the course of the communication more actively.

The mitigation tactics realizing strategy of estimated and asser-
tive softening in institutional interpersonal dialogue within the limits 
of a political discourse, have conventional, stereotypic character that is 
caused by the discursive standards and determined by norms, rules and 
values of the concrete social institute.
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Chapter 3. The creative nature of social conflict: 
spontaneity, dynamics and transformation (I.V. Kurysheva)

The understanding of the conflict links with understanding of 
the nature of the person. Recognizing value of person’s heredity and 
environment in the process of development of the personality, Adler 
has been convinced of the creative nature and freedom of the per-
son. Individual psychology says that necessary harmony of association 
and cooperation between person and society, conflict between them is 
unnatural.

Society as a complete formation is characterized by a complex 
system of relations — economic, social, political, moral, blood rela-
tions, spiritual, etc. All these types of relations are based on needs and 
interests of people. If there are some barriers while realization of these 
needs and interests, purposes and expectations, leads to aggravation 
of contradictions between people, their social groups. Also it results 
in tension, crisis situations shown in open confrontation, conscious 
antagonism and conflicts.

Creative nature of a social conflict is caused actually by the hu-
man nature, differing spontaneity of ideas and acts, dynamism, ability 
to transform and surrounding validity, social environment. Creative 
nature of a social conflict demands the creative approach to its resolu-
tion based on development of the person’s creative abilities, opportuni-
ties and activization of creative potential of the personality as a whole.

Chapter 4. Dialogue as a basis of psychotechnology 
of conflict resolution (I.V. Kurysheva)

The majority of conflicts is subjective by nature and the basis of 
them are following psychological reasons: insufficiently good know-
ledge of the person; wrong understanding of one’s intentions; incorrect 
conception of what one actually thinks; erroneous interpretation of 
motives of performed acts; an inexact estimation of the attitude of the 
person to another. In practice occurrence of any of these reasons or any 
their combination leads to humiliation of the person’s dignity, generat-
ing his fair reaction in the form of an insult, which, in turn, causes 
the same reaction of the involuntary offender, and neither of them can 
understand and realize the reasons of mutually unfriendly behavior.



In the article we describe cases from practical psychological ex-
perience of the author as a psychologist-adviser, and also fragments of 
the group work dealing with preventive maintenance of interpersonal 
conflicts.

Chapter 5. Insult as a communicative factor 
in the conflict situation (V.I. Shakhovsky)

In the suggested article the author analyses the complex of prob-
lems concerning communicative situations of conflict and namely one 
of its form — the insult. The article is widely illustrated with samples 
of recent conflicts in different communicative spheres: the Internet, 
performance arts, mass-media, politics et al. The author comments 
different cases of interpersonal, group, social and other types of con-
flicts and suggests some ways and outs to mitigate or accomplish them.

He also treats the main cause of any conflict. He thinks that all 
of them are based on the subjectivity of “objective” and language reali-
ties and the existence of “scissors” between these two. The communi-
cants being between the blades of this “scissors” cannot be in any way 
objective in the speech and their argumentation. That is why they can-
not understand each other adequately and rationally. Very often emo-
tions are involved as the form of reaction to different speech stimuli 
and semantics and semiotics of the latter may be (non-)congruent and 
that difference may lead or not lead to insult. This fact may create the 
conflict on the basis of the feeling of offence.

To help people find the truth in the conflict situations the Rus-
sian special organization GLEDID has been established, which unites 
linguists expertised in the sphere of conflictology.

The main stream of this organization is to find criteria to dif-
ferentiate the pure burst of verbal emotions of the speaker without 
insulting intensions from verbal emotions intended to insult. The ar-
ticle treats some concrete markers to differentiate these two cases and 
suggests the scheme of the differential analysis: the communicative 
emotional situation itself, presumptions of both conflicting sides, con-
gruence of semiotics and semantics of the verbal units used et al.

That is why the unity of linguists and lawyers is proved, but 
linguists should interfere with jurisdiction sphere of conflict with very 
much care not to provoke the wrong verdict.
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ANMERKUNGEN 
IN DEUTSCHER SPRACHE

ccccccccccccccccccccccccccccccccccc

ABSCHNITT I 
DIE NATUR DES KONFLIKTS IN DER SYNCHRONIE 

UND DIACHRONIE

Kapitel 1. Das Ritual und das Spiel als Technologien 
der Lösung des rechtlichen Konfliktes (Ju.Ju. Wetjutnev)

In den frühsten Typen der menschlichen Kultur wird die Orga-
nisation des gemeinsamen Lebens der Menschen durch ritual-mytho-
logischen Mechanismen gewährleistet, dank denen alle Vertreter der 
menschlichen Gesellschaft in den allgemeinen Bedeutungs- und Rhyth-
musumgebung versenkt werden. Die Handlungen selbst und jene Ord-
nung, der sie untergeordnet sind, werden nicht als etwas abgesondert 
voneinander Existierendes begriffen.

Die Solidarität stellt solche Qualität der sozialen Kommunikation 
dar, bei der ihre Teilnehmer bewusst oder intuitiv einige Einstellungen, 
Verhaltensstandards und kollektive Werte in jenem Maß teilen, in wel-
chem es ihnen ermöglicht, zusammen zu handeln.

Das Entstehen des Rechtes als normativen Standards bedeutet den 
Zerfall dieser synkretischen Einigkeit. Die Aufrechterhaltung der so-
zialen Ordnung auf jenem Niveau, das für die Überlebensfähigkeit der 
Gesellschaft ausreichend ist, fordert ein neues vermittelndes Bindeglied 
einzusetzen, zu dem die allmöglichen Mittel der Begründung des Wer-
tes dieser Ordnung werden.

Der Artikel ist der Anwendung der Grundlagen der Spielkonzep-
tion der Kultur zur gerichtlichen Prozedur gewidmet. Es werden die 
Ähnlichkeiten und die Unterschiede zwischen dem Spiel und dem ge-
richtlichen Prozess betont, die auf Wettbewerbsgrundlagen gebaut sind.
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Kapitel 2. Die Art des sozialen Konflikts im antiken Athen 
und Probleme seiner rechtlichen Institutionalisierung, 

am Beispiel der “Kilon Verwirrung” (V.A. Letâev)

Der Artikel wird der Rolle der Moral und des Rechts in der Insti-
tutionalisierung des sozialen Konfliktes im alten Hellada bei der Fest-
legung des demokratischen Verfahrens im alten Athen gewidmet. Den 
bedeutenden Beitrag dazu haben die Vertreter des Alcmeonidate-Clans 
geleistet. Deshalb könnte man die Kilon Verwirrung auch als Beispiel 
für “Erziehung” vom Alcmeonidate-Clan, die zukünftige Schöpfer der 
athenischen Demokratie bezeichnen. 

Dieses historische Ereignis lag am Ursprung der Bildung von an-
tiken Zivilgesellschaft und kann uns bei der Suche nach einer Antwort 
auf die Frage heranbringen: was war das Ziel die objektiven Neigung der 
Griechen im VII. Jahrhundert v. Chr. zum größeren sozio-politischen 
Kompromiss, der sie zur Schaffung der Zivilgesellschaft geführt hat? 

Für die Hellenen war wichtiger nicht das, dass die Verschwörer 
rebellierten und die Akropolis einnahmen, sondern die Tatsache, dass 
die Richter religiöse Gesetze verletzt haben, so haben die Athener durch 
diese Tat die “Gottlosen” von “ihrer” Welt getrennt, was dem Verfah-
ren der KonfliktAuflösung ursprünglich explizit sakralen Charakter 
gegeben hat. Den Athener gelang, bei der aktiven Rolle der Solon, den 
bürgerlichen Konsens zu erreichen. Das widerspiegelt sich in ihrer Fä-
higkeit zur sozialen Konfliktlösung durch seine rechtliche Institutio-
nalisierung. Der Wunsch, die Stadt von der “Schande” zu bereinigen 
wurde zum führenden Motiv bei der rechtlichen Lösung von “Kilon 
Verwirrung”. 

Die Suche nach rechtlichen Institutionalisierung der entstandenen 
sozialen Antagonismen stützten sich auf traditionellen mythologisch-re-
ligiösen Verhaltensnormen und auf konkreter Initiative der Organisato-
ren rechtlicher Ordnung — progressiven, gebildeten und philosophisch 
gesinnten Vertreter des Adels, die sich auf eine vernünftige Mischung 
vom Neuen und Tradition stützten. Eben dieser Weg gab die Möglich-
keit für nachhaltige Entwicklung im Rahmen eines demokratischen 
Polis, die während der sozio-politischen, mit der Kilon- Verwirrung ver-
bundenen Krise begann.
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Kapitel 3. Postpoliticheskaya Verfassung (Barry Collins)

Die EU wurde ursprünglich als Ergebnis der Unterzeichnung der 
Römischen Sondervereinbarung gebildet. Ihr aus einer klaren wirtschaft-
lichen entstandenen Union Status wurde als integraler politische Einheit 
allmählich gebildet, wenn nicht fast unmerklich. Jeder Vertrag hat eine 
neue Autorität und neue Wege, um den Staat zu Maßnahmen zu koor-
dinieren; Eigene rechtliche Struktur in der Europäischen Gerichtshof; 
eigene gesetzgebende Organ im Europäischen Parlament, obwohl eher 
schwache eigene Vertreter in den Ministerrat und die Europäische Kom-
mission: Allmählich hat sich die Europäische Union einige der Attribute 
des Staates erworben. Doch im Gegensatz zu Nationalstaaten, wurde die 
Europäische Union nicht eine kohärente verfassungsrechtlichen Rahmen, 
eine klare Vorstellung davon, was die Europäische Union.

Habermas Modell der sozialen Ordnung war das Ergebnis der 
kritisch-rationalen Denkens aufgeklärten Bürgertums, 18 und 19 Jahr-
hundert. Populistische Ablehnung der EU-Verfassung hat eine abwechs-
lungsreiche Form der sozialen Struktur, war eine chaotische Zustand 
unter dem Einfluss der widerstreitenden politischen Unterschiede: die 
Kommunisten, Umweltschützer, Anti-Globalisierungs-linker Aktivis-
ten, Bauern, rechte Nationalisten, religiöse Fundamentalisten, rassisti-
sche ausländerfeindliche und so weiter. Kritische Rationalität, natürlich, 
traf viele der Argumente gegen die EU-Verfassung, also eine Vielzahl 
von widersprüchlichen Ansichten. Anstatt jedoch diese Widersprüche, 
die die Unreife der Demokratie zeigen, wie es in Habermas könnten, zu 
beseitigen, könnten wir es als eine ironische Ausbruch von ermutigen-
den antagonistische Politik zu betrachten.

Kapitel 4. “Die Zeit zu hassen”: Reflexion von einem bewaffneten 
Konflikt im Ersten Weltkrieg (1914-1918 in der Karikatur 

der Entente und der Zentralafrikanischen Block) (D.E. Tsykalov)

Im Artikel werden am Beispiel von Karikaturen des Ersten Welt-
krieges einige Besonderheiten der Konfliktwahrnehmung gezeigt. Mi-
litärische Karikatur ist eine sehr wertvolle Quelle für die Erforschung 
des bewaffneten Konflikts. Sie hilft die emotionale Seite des Konflikts 
besser zu verstehen: die Stereotypen, Einstellungen und Gefühle seiner 
Beteiligten, die aus den allein schriftlichen Zeugnissen in der Regel 
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schwer zu verstehen sind. 1914-1918 hat die Karikatur einen realen 
Anstieg in allen kriegführenden Ländern erlebt. Die Hauptzielscheibe 
der militärischen Karikaturen war der militärische Gegner. Der Arti-
kel beschreibt die Besonderheiten der deutsch-russischen und deutsch-
englischen gegenseitigen Bilder. Bei dem Malen des Feindes haben sich 
die Karikaturisten auf den bereits existierenden negativen Stereotypen 
von den Rivale-Länder verlassen. Aber im Unterschied zu den natio-
nalen Stereotypen, die die Koexistenz von positiven und negativen Ei-
genschaften erlauben, enthält das karikaturistische “Feindbild” nur die 
übertrieben negativen Merkmale des nationalen Charakters. Bei der 
Darstellung einer Nation als eine Superpersönlichkeiten oder als ein 
Tier haben die Karikaturisten die Groteske, die Fabel bekannter My-
then und Epen verwendet. Die 1914-1918 beliebten Karikaturgestalten 
wurden nicht nur in der Propaganda während des Zweiten Weltkriegs 
und des Kalten Krieges aktiv verwendet, sondern auch für einige mo-
derne Vorstellungen der Ost- und West-Völker voneinander immer noch 
zugrunde liegen. Ähnliche Bilder mythologisieren außenpolitische 
Massenansichten, indem sie sie in die negativen Stereotype verwan-
deln, die extrem stabil, zu den Einwirkungen von den Integrations-und 
Globalisierungsprozesse wenig geneigt sind. Die Erforschung solcher 
spezifischen Quelle, wie die MilitärKarikatur, bringt Licht in die wi-
dersprüchliche Wahrnehmungen, die Konstruktionswege und Funktio-
nen des Bildes des “Anderen”, eine solche Studie könnte zu einem bes-
seren Verständnis zwischen Menschen verschiedener Länder beitragen.

ABSCHNITT II 
KONFLIKTLÖSUNG BEDEUTET DAS RECHT

Kapitel 1. Probleme der Widersprüche und der Kontinuität 
im russischen Recht (I.N. Senjakin)

Der Artikel stellt fest, dass die aktuelle Gesetzgebung der RF ist 
eine komplexe Formation, in der eine Menge von Unstimmigkeiten, Wi-
dersprüche, Wiederholungen, etc. gibt. Darin wirken gleichzeitig auf 
verschiedenen Ebenen unterschiedliche Spezialisierungs und Standar-
disierungsprozesse, verflechten vertikalen und horizontalen Verbindun-
gen und Trends.
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Im praktischen Leben sind Umstände vorhanden, die hinzu stän-
dig einer Reihe von Normen unterliegen, die in die Konfrontation kom-
men, in einem Punkt des Raumes und der Rechtsanspruch auf die An-
siedlung der gleichen Beziehung zu sein schien. Hier geht es um ein 
solches Phänomen der juristischen Realität, wie ein Widerspruch in der 
russischen Gesetzgebung.

Im Artikel werden juristische Widersprüche charakterisiert und 
Wege zu ihrer Bewältigung gezeigt, zu denen Folgendes gehört: eine 
umfassende Rechtsstaatlichkeit, wissenschaftliche Spezifik der Gesetz-
gebung, die Entwicklung einheitlicher Regeln für die Entwicklung der 
Gesetz-und Verordnungsentwürfen in Form eines besonderen Geset-
zes; Erreichung einer hohen Qualität der Gesetzgebung; unabhängige 
wissenschaftliche Begutachtung der für die Staatsduma eingetrage-
nen Gesetzentwürfe; Systematisierung der Gesetzgebung, Konsens im 
Strafverfolgungsverfahren, die Vorbereitung der Gesetze der RF, etc.

Es wird das Verhältnis von Konkurrenz und Konflikt betrachtet, 
wird die Position zum Unterschied zwischen beiden diesen Konzepten 
als zwei getrennte Kategorien im Gesetz begründet.

Es wird betont, dass ein wichtiges Instrument zur Konfliktlösung 
die Institution der Rechtskontinuität ist. Sein Wesen, wie bekannt ist, 
besteht in der Wahrnehmung der aktuellen Gesetzgebung aller positi-
ven und nützlichen Inhalten, die im vergangenen oder gegenwärtigen 
parallel wirkenden Rechtssystem vorhanden sind . Darüber hinaus setzt 
die Kontinuität eine Verbindung zwischen verschiedenen Stufen oder 
Schritten in der Entwicklung des nationalen Rechts als komplexe sozi-
ale Rechtsbildung voraus.

Kapitel 2. Konfliktentscheidung im Mechanismus 
der Gewährleistung der juristischen Sicherheit 

von Rechtssubjekten (A.A. Fomin)

Die heutige Krise, die russische Gesellschaft umfasst, aktualisiert das 
Problem der wissenschaftlichen Umdenkung und der Analyse von Subjek-
tensicherheit, diktiert Notwendigkeit, zivilisierte Mittel zu suchen, um die 
möglichen Konlikte zwischen ihnen zu entscheiden und zu vermeiden. Die 
Krise verlangt ein neues Vorgehen bei der Sicherheit, neue Organisations-
strukturen und Mechanismen für ihre Gewährleistung. Dazu gehört auch 
der Mechanismus der Gewährleistung der juristischen Sicherheit.
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In der modernen Gesellschaft wird der Sicherheitsbedarf vor al-
lem durch Rechtsmittel gesichert und zeigt dabei die Erhöhungstendenz 
des Rechtsstatuts, die Rolle des Rechtes im gesellschaftlichen Leben 
und die Abhängigkeit der Subjekte vom Umfang und der Qualität der 
Rechtsregelung. Mit Hilfe des Rechtes werden Kriterien der Sicherheit 
und ihre Bedeutung bestimmt; komplexe Maßnahmen und Mechanis-
men der Sicherheit im Bereich der Wirtschaft, Innen- und Außenpoli-
tik, der öffentlichen Sicherheit und Rechtsordnung, der Verteidigung 
und in anderen Bereichen ausgearbeitet. Das Recht, die Rechtssetzung, 
die Rechtsanwendung sind Schlüsselbestandteile im Mechanismus der 
Gewährleistung von sozialer Sicherheit und sind in einem selbststän-
digen spezifischen Sicherheitsbereich abzusondern. Darunter versteht 
man Sicherheit, Konfliktlosigkeit der Beziehungen, Verbindungen, In-
teresse, die zum Begriff „juristischen Raum“ gehören.

Das russische Rechtssystem enthält nicht wenig Kollisionen, Fehler, 
Ausnahmen und andere negative Seiten, die für die Gesellschaft schädlich 
und gefährlich sind, die die normale Arbeit des Rechtssystems stören, die 
die Menschenrechte missachten und negativ auf Effektivität der Rechtsrege-
lung, auf den Zustand der Gesetzmäßigkeit und Rechtsordnung, auf Rechts-
bewusstsein und Rechtskultur in der Gesellschaft wirken. Die Ausarbeitung 
des Problems der juristischen Sicherheit ist darauf gerichtet, negative Be-
standteile im juristischen Bereich zu vermindern; unrechtliche Erscheinung 
und Konflikte zu zeigen und zu überwinden, gültige Bundesund Regional-
gesetzgebungen und auch ihre Verwirklichung zu modernisieren.

Dynamik der juristischen Sicherheit ist immer darauf gerichtet, 
einen Konflikt laut des Gesetzes zu schlichten. Es wäre besser, die juris-
tischen Konflikte möglichst nicht zuzulassen, vorzubeugen; aber wenn 
sie entstehen, werden sie rechtzeitig mit Hilfe der durchgearbeiteten 
Mechanismen gelöst, insbesondere mit dem Mechanismus der Gewähr-
leistung der juristischen Sicherheit. Die praktische Bedeutung solches 
Vorgehens bei der juristischen Sicherheit besteht darin, zu bestimmen, 
ob die Rechtsnormen eine Einwirkung auf die Entstehung, Entwick-
lung und Lösung des Konfliktes gewährleisten können. Und wenn das 
der Fall ist, kann man dann die juristischen Gesetze als das Instrument 
der Milderung, Lösung und Vorbeugung des Konfliktes mit dem Ziel 
der Sicherheitsgewährleistung von Rechtssubjekten benutzen. Unter der 
juristischen Sicherheit versteht man die Gesamtheit von Rechtsmitteln, 
Rechtsnormen der Rechtssicherheit (Schutz, Verteidigung) und zugleich 
den juristisch erreichenden Verteidigungszustand (Gewährleistung) der 
lebenswichtigen Interessen (Status, Lebensweise usw.) von Rechtssub-
jekten, weil sie Rechtsbeziehungen in der Gesellschaft haben.
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Große Anzahl der Rechtssubjekte hat eine große Menge von In-
teressen und das ist ihrerseits eine Widerspruchsquelle, die bei eini-
gen Umständen als Bedrohungsquelle für die soziale und juristische 
Sicherheit auftreten kann. Die Lösung eines bestimmten Problems sieht 
man auf dem Wege der Vorrangs- offenbarung der gesetzlichen Inte-
ressen von Teilnehmern der Rechtsbeziehungen, die vernünftige Ko-
ordinierung, Unterordnung, Vereinigung, Integration, Absonderung 
brauchen. Im realen Leben können die Interessen der Rechtssubjekte 
von verschiedenen Niveaus antagonistisch sein oder einfach einander 
widersprechen und das kann alles zum Zusammenstoß führen. Dieser 
Zusammenstoß wird durch falsche Rechtspolitik, politische Ambitio-
nen und Vorhaben, in Konflikte zu geraten, verstärkt. Das führt öfters 
zu negativen, manchmal tragischen schwerwiegenden Folgen.

Wo liegt der Schlüssel für ähnliche Probleme? Die Gewährleis-
tung der juristischen Sicherheit ist doch innerlich widerspruchsvoll, 
wenn es dort keinen einheitlichen Ausgangspunkt, keine Vorrangsskala 
der Interessen gibt.

Noch die alten Denker sagten, dass der Mensch das Maß aller 
Dinge ist. Die Persönlichkeit ist gerade der Ausgangspunkt eines belie-
bigen sozialen Systems, das einen prinzipiellen sozialen Wert hat, und 
der höchste Punkt der Menschenentwicklung ist. Daraus folgt, dass die 
Grundlage der Sicherheit von der Persönlichkeit die Sicherheit aller Ni-
veaus (des Staates, der Nation, der Organisation) ist. Das Interesse der 
Persönlichkeit muss den Vorrang unter allen anderen gesellschaftlichen 
Interessen haben, und die rechtliche Sicherung der Persönlichkeit ist 
der unbedingten Vorrang bei der Schaffung und Funktionierung des 
Systems der juristischen Sicherheit.

Die verschiedenen Arten von Konfliktsituationen, die wegen der 
Globalisierung und der Hast in der modernen Rußlandsgesellschaft, 
für die “Automatisierung”, Trennung und als Folge Intoleranz und Ag-
gression typisch sind, entstehen, fordern die Gründung des wirksamen 
Systems der juristischen Mittel, die den Mechanismus der juristischer 
Sicherheitsgewährleistung bilden. Das ist besonders aktuell. Aber die-
ser Prozess ist lang, zeit-und kraftraubend. Unaufmerksamkeit zu die-
sen Fragen führt zu sehr tiefen sozialen Folgen. Das sind Rechtsnihilis-
mus, Bürgermisstrauen den staatlichen und sozialen Instituten. Dabei 
erscheint Schutzlosigkeitssyndrom der Persönlichkeit, deren Rechte 
verletzt sein können. Das wird schließlich einer der Gründe für die Ent-
stehung von destruktiven Prozessen in der gesellschaftlichen Entwick-
lung, von sozialen Konflikten und sogar von Kataklysmen. Die End-
wirkung des Mechanismus der juristischen Sicherheit muss nicht nur 
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einfache Konfliktlösungen im Rahmen “des rechtlichen Feldes” sein, 
sondern auch die reale Bedrohungsbeseitigung, Wiedereinsetzung des 
verletzten rechtlichen Zustand der Subjekte und Wiedereinsetzung der 
sozialen Rechtsgerechtigkeit in der Gesellschaft.

Kapitel 3. Machtvertikale und die politisch-rechtliche Kollisionen 
in den föderalen Beziehungen (N.I. Grachev, A.A. Tihonov)

Kontinuierliches oder intermittierendes Ziehen des “Machtkabels” 
zwischen Zentralregierung und Regionen ist eine verbreitete Erscheinung 
in föderalen Staaten. Die Bundesregierung will die maximale Kontrolle 
über die Regionen, und die letzteren fast immer versuchen, die Unabhän-
gigkeit zu maximieren. Die Geschichte des russischen Föderalismus letz-
ten zwei Jahrzehnten demonstriert deutlich die Wirkung der beiden oben 
genannten Vektoren, von denen der eine sich als ein politischer Raum der 
Unitarization oder Zentralisierung der Macht manifestiert, der zweite als 
Separatismus, Souveränisation, Konföderalismus, und Dezentralisierung. 
In den 90 Jahren bei der Bildung der föderativen Beziehungen, die in ei-
nem sich verändernden sozialen und politischen Systems vollzog, entstand 
bei Machtinhaber vieler Regionen eine Souveränitätsveführung, die durch 
eine starke Schwächung der Zentralregierung bedingt war. Unter diesen 
Umständen verbreiteten sich folgende Arten von juristischen Kollisionen 
in föderalen Beziehungen: Versuche, den Status des Bundes beliebig zu 
ändern, ihre eigene Souveränität und die Souveränität der Titular Natio-
nalitäten in den Republiken zu begründen, die Stärkung seiner eigenen 
Gesetze im Gegensatz zu den Bundesgesetzen, klarer Verstoß durch die 
bilateralen Verträge gegen die Verfassung der RF, willkürliche Bildung von 
Regierungssystem, Versuche die Sicherheitskräfte vor Ort zu kontrollieren.

Es ist deshalb kein Zufall, dass die Präsidentschaft von V. Putin mit 
der Reform der föderativen Beziehungen begann. Diese Reform umfasste 
folgendes: a) Beseitigung der Souveränität der Republiken und die bloße 
Möglichkeit der Subjekte der Russischen für Anspruch auf Souveränität; 
b) die tatsächliche Erweiterung der politisch-territorialen Struktur des 
Landes durch die Schaffung von föderalen Bezirken und die Einrichtung 
in diesen Bezirken des Instituts der Bevollmächtigten des Präsidenten; 
c) die Veränderung der Reihenfolge bei der Bildung der oberen Kam-
mer des Bundestages; d) die Kontrolle über die Tätigkeit der regionalen 
Behörden und die Einführung von Maßnahmen, um sie vor Gericht für 
die Verletzung des Bundesrechtes zu bringen; e) die Abschaffung der 
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Wahlen der Exekutivführer des Bundessubjekten und die Einrichtung 
einer komplexen Reihenfolge ihrer Verabredung mit maßgeblicher Be-
teiligung des russischen Präsidenten; f) die Einrichtung eines gemischten 
Wahlsystems der regionalen Gesetzgebungsorgane.

Nicht alle der oben genannten Bereiche der föderalen Reform wur-
den durch bürokratische Methoden durchgeführt und nicht alle von denen, 
die mit solchen Mitteln durchgeführt wurden, muss man negativ bewerten. 
Aber die allgemeine Ausrichtung der “Bundes” Reform, einschließlich der 
Methoden der föderalen Intervention, die durch Gesetz festgelegt wurden, 
sind rein administrativ-bürokratischer Natur, was zu einer Reihe von poli-
tischrechtlichen und sozialen Konflikten im System der föderalen Bezie-
hungen und in der regionalen Politik im Allgemeinen führt.

So hat das neue Verfahren bei der Bildung des Bundesrates eine 
bürokratische Natur, seine Abgeordneten sind nicht mit den regionalen 
Bedürfnissen verbunden, sind von der Präsidentenadministration ab-
hängig. Als Ergebnis ist das Oberhaus des russischen Parlaments kein 
Institut mehr für Vertretung der regionalen Interessen und hat ihre ei-
genständige Rolle im Bundesregierungssystem verloren.

Die Abschaffung der Wahl des Oberhauptes der Bundessubjekte 
führte dazu, dass der Oberhaupt jetzt nur eine Kreatur des Präsidenten 
werden kann. Ihre Abstimmung mit dem regionalen Parlament ist eine 
reine Formsache, da das letzte so oder so aufgelöst wird, wenn es dem 
Präsidenten widersteht. Das alles entzieht der Bevölkerung der Regionen 
die Möglichkeit, direkt oder durch den Gesetzgeber, die Bestimmung der 
Kandidaten für den Exekutivoberhaupt des Bundessubjektes mitzuwirken.

Die Einführung eines proportionalen Systems bei der Bildung eines 
regionalen Gesetzgebers stellt bereits unter der Kontrolle der Bundesregie-
rung selbst Mitglieder dieser Gremien auf Grund der Parteidisziplin, was zu-
sammen mit erhöhten Chancen des Präsidenten, nach eigenem Ermessen die 
Oberhäupter der Bundessubjekte zu entheben, verwandelt das gesamte Sys-
tem der regionalen Regierungen in direkte Unterordnung dem Präsidenten.

All dies beweist die Existenz einer ernsthaften Konfliktbasis im 
System der föderalen Beziehungen, was das Gleichgewicht zwischen 
nationalen und regionalen Interessen stört. Die föderale Macht selbst 
ist dabei schwach mit der Bevölkerung der Regionen verbunden, bringt 
verstärkt die Interessen der zentralen Bürokratie und der oligarchischen 
Clans zum Ausdruck. Monopolisierung von Macht und Verwaltung 
führt wiederum zu der tatsächlichen Entfernung der Verantwortung 
für die Situation in den Regionen von den Oberhäuptern der Bundes-
subjekten, Depressionen oder Stagnation der regionalen Entwicklung, 
Stärkung der sozialen und politischen Spannungen in den Regionen.
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Kapitel 4. Vervollkommnung des Gesetzes zum Referendum 
als obligatorische Voraussetzung für die Realisierung 

der Demokratieprinzipien in der RF 
(N.I. Gratschev, M.I. Кlimova)

Trotz der Tatsache, dass das Referendum ein ziemlich widersprüch-
liches Instrument für den Ausdruck des Volkswillens ist, ist und bleibt 
er eine Grundform des Demokratie-Instituts und der Umsetzung der 
nationalen Souveränität. Doch die Einschränkungen durch die russische 
Gesetzgebung zum Gegenstand eines Referendums, zu seinen Zeitrah-
men und zu seiner Durchführungsordnung haben zur Liquidation der 
rechtlichen Rahmenbedingungen für seine Durchführung geführt, deren 
Folge allmögliche rechtliche und soziopolitische Konflikte in der Ge-
sellschaft sind, Verstoß gegen die verfassungsrechtlichen Prinzipien der 
Demokratie und Volkssouveränität. In diesem Zusammenhang wird vor-
geschlagen, verfassungswidrige Einschränkungen und Verbote zur Refe-
rendumsorganisation und — durchführung aufzuheben.

Kapitel 5. Rechtliche Gleichstellung und rechtliche 
Konfliktforschung:  institutioneller Ansatz (M.N. Kosjuk)

Rechtliche Gleichstellung — ist ein komplexes Phänomen des 
Rechtslebens, mit normativen, soziologischen und philosophisch-ideolo-
gischen Merkmalen, mit seiner inneren Struktur, mit historischer Deter-
minierung und mit dem sozialen Wert. Rechtliche Gleichstellung gehört 
zu den wesentlichen Rechtsmerkmalen, weil das Wesen der sozialen, von 
dem Menschen erzeugten Phänomene in ihrer Rolle im öffentlichen Le-
ben widerspiegelt. Einer der perspektivischen Ansätze bei der Forschung 
in der Rechtwissenschaft ist der in den Sozialwissenschaften weit verbrei-
tete, besonders in der Soziologie und Ökonomie, institutionelle Ansatz.

Wenn man den rechtlichen Status des Problems der rechtlichen 
Gleichstellung in der Rechtsordnung analysiert, so kann man es als 
eine interdisziplinäre rechtliche Institution definieren. Betrachtend 
auch die Bedeutung der rechtlichen Gleichheit sowohl für die Tech-
nologie der rechtlichen Regelung, als auch für das soziale Leben, so 
kann man sie metaphorisch als Eckstein des Gesetzes definieren. Die 
Betrachtung der rechtlichen Gleichstellung unter dem Gesichtswinkel 
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des institutionellen Ansatzes ermöglicht nicht nur neue Aspekte und 
die Verbindungen dieses Phänomens fest zu legen, sondern auch seine 
Rolle und seine Bedeutung für die Gesellschaft, einschließlich in der 
Perspektive der sozialen Konflikte zu zeigen.

Traditionelle Grundlage der sozialen Konflikte ist die soziale Un-
gleichheit. In diesem Sinne, soziale und rechtliche Gleichstellung ist der 
Werkzeug der Konfliktvorbeugung und Lösung. Rechtliche Gleichstel-
lung hat dabei ihre eigene Besonderheit, die insbesondere darin besteht, 
dass soziale Konflikte, indem sie in die Sphäre der amtlichen Regelung 
übergehen, wird zu einer rechtlichen Institution, d.h. er nimmt zivi-
lisierten logischen Formen, wird zum Objekt der rationalen Analyse, 
wodurch seine verheerenden Auswirkungen auf die soziale Ordnung 
begrenzt wird. All dies gehört zu den Voraussetzungen für seine Lö-
sung mit minimalen Verlusten für die Gesellschaft.

Kapitel 6. Unvollkommenheit (Mängel) der zivilrechtlichen 
Normen als Voraussetzung für Menschenrechtsmissbrauch 

(W.M. Melichow, A.W. Wolkow)

In diesem Artikel betrachten die Autoren den Missbrauch von 
Recht als eine besondere Art von Zivilrechtsverletzung, die mit einer 
absichtlichen Ausgang der bevollmächtigten Person in einer Situation 
der Rechtsunsicherheit.

Unvollkommenheit der Zivilrechtsnormen und — regeln bilden 
eigene Rechts und ihre eigenen Rechtslaster. Inhaltliche Fehler, Lü-
cken, Widersprüche etc. führen zu einer Entstellung des Willens des 
Gesetzgebers. Solche Fehler werden durch eine Änderung der Gesetz-
gebung oder durch einen amtlichen und nicht amtlichen Auslegung im 
Rechtsanwendungsverfahren.

Ihrer Natur sind die Fehler des Gesetzgebers im Bereich des Zi-
vilrechts in Bezug auf Missbrauch mit den lexikalisch-grammatischen 
Fehler (Fehler im Text), in kontextuellen Fehlern (Fehler) des Denkens, 
System-und Funktionsfehler, und Fehler in den Objekten und Methoden 
der Regulierung, in Verletzung des Gleichgewichts der öffentlichen und 
private Interessen verbunden.

Fehler im Text werden nach den Morphologiefehlern, Zei-
chensetzung, Wortauslassen, Wortschatz- und Syntaxfehlern klas-
sifiziert. Kontextuelle Fehler sind durch die Unvollkommenheit des 
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Gesetzgebungsverfahrens verursacht, es gibt Lücken im Gesetz, unge-
naue Formulierungen der gesetzlichen Regelungen, etc.

Fehler im Bereich Der Sachregulierung kommen dort vor, wo es 
nach einigen Eigenschaften ähnliche Beziehungen gibt, Verwaltungs-, 
Steuer-, Verfahrens-, etc. 

Fehler in der Art und Weise der Regelung kommen bei den falsch 
ausgewählten rechtlichen Methoden mithilfe unangemessener Vorteile, 
Nutzen, Möglichkeiten, Reservierungen, Bewertungs-Konzepte.

Ungleichgewicht der öffentlichen und privaten Interessen erschei-
nen in der Kollision von privaten und öffentlichen (staatlichen) Interessen, 
dass als Folge der Unvollkommenheit der öffentlichen Zivilrecht entsteht.

Anhand der Analyse der einschlägigen Zivilrechtsnormen und 
der Gerichtspraxis schildern die Autoren, wie oben genannte Fehler des 
Gesetzgebers den Sinn der Normen ändern und verfälschen, zu welchen 
rechtlichen Konsequenzen es führt, und mit welchen rechtlichen Mittel 
und Wege sie beseitigt werden können.

Kapitel 7. Einige zivile Ursachen von Konflikten Lieferung 
Bereichen Entertainment-Dienstleistungen in Russland 

(M.V. Sevostyanov)

Der Artikel stellt die rechtlichen Vakuum von einigen der kulturel-
len Sphäre. Die vorrangige Aufgabe heißt die Bildung von juristischen 
Mittel zur Regulierung der Bereitstellung von Entertainment-Diensten, 
wie der dynamischsten Bereiche in dem Gebiet der Kultur. Zur Zeit ist 
es den meisten in den Markt des jeweiligen Landes integriert und ist 
weitgehend auf der Grundlage der Finanzierung des Haushalts basiert, 
und auf den Grundsätzen der Ausgleich, erläutert die Notwendigkeit 
einer detaillierten gesetzlichen Regelung solcher Aktivitäten, vor allem 
im Hinblick auf die Verhütung und Beilegung von Konflikten, die zwi-
schen den Parteien entstehen können dieser Beziehung.

Es wird auf das Fehlen von Vorschriften über die Tätigkeit unter 
Berücksichtigung (außer für die Anzeige kinovideofilmov) und die Not-
wendigkeit für die Bereitstellung der Geschäftsordnung Entertainment-
Dienste gezogen, vor allem auf Mainstream dieser Aktivität auf das 
Niveau von Konflikten dieser Sphäre zu reduzieren.

Bedingt durch die Besonderheiten des Kultur-und Entertainment-
Services, ist es notwendig, die Bestimmung der Geschäftsordnung von 
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Entertainment-Diensten wichtigsten Sorten des Vertrages in diesem 
Bereich, da das Thema einzuarbeiten.

Die Beispiele von Verlusten (tatsächliche Schäden und entgange-
ner Gewinn), Auftragnehmer im Rahmen des Vertrages von kompen-
siert die Bereitstellung von Entertainment-Diensten, auf die Frage der 
Verletzung der Rechte der Bürger-Verbraucher über die Verwendung 
von Tonträgern für die einschlägigen Maßnahmen sowie Sicherheits-, 
Qualitäts-und Lizenzierungs-Dienstleistungen unter Berücksichtigung 
informiert werden.

Es wird gefolgert, dass dieser Bereich sehr spezifisch ist und um-
fassende Regelung der besonderen Regeln des Kultur-und Entertain-
mentDienste würden Konfliktsituationen zu verhindern, und wenn sie 
auftreten mehr erfolgreich zu lösen.

Kapitel 8. Der Dualismus des Privatrechts und der Status 
von Körperschaften in der russischen Gesetzgebung: 
retrospektive und moderne Ansätze (T.K. Krasilnikova)

In diesem Artikel wird die Rolle der Rechtslehre, Gesetzgebung 
und Gerichtspraxis in der Entwicklung einer solchen Institution wie 
eine Körperschaft gezeigt. 

Gestützt auf die kritischen Überlegungen der russischen und so-
wjetischen Rechtswissenschaft im Rahmen der Studien des rechtlichen 
Status der verschiedenen Körperschafsarten, verbindet der Autor die 
Konzepte, die die theoretische Grundlage für die Untersuchung der 
Rechtsnatur dieser Institution bilden, mit den in einer bestimmten his-
torischen Periode Trends in der Rechtswissenschaft.

Der Artikel zeigt die widersprüchliche Natur der rechtlichen Na-
tur von Körperschaft, bestimmt einen komplexen, interdisziplinären 
Charakter ihrer Konstruktion.

In Russland gehörten die Unternehmen in der vorrevolutionären 
Zeit sowohl zum Bereich des Zivil-, als auch des Handelsrechtes, und 
obwohl ihre Teilung in “zivil-” und “handelsrechtliche” nicht explizit 
im Gesetz zum Ausdruck gebracht war, wurde es aber von der Unter-
nehmensnatur selbst verursacht, von ihren Produkten und, während der 
Sowjetzeit, von dem Wirtschaftsrecht.

In der modernen russischen Rechtwissenschaft gibt es keine ein-
heitliche Meinung zur Natur der Körperschaftsverhältnissen: einige 
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Autoren betrachten sie als ein Bestandteil des Gegenstandes von Zi-
vil- oder Unternehmensrecht. Der Autor dieses Artikels glaubt, dass 
Gesellschaftsrecht ist ein Querschnittsinstitut, das die Normen unter-
schiedlicher Rechtszweigen akkumuliert. 

Die meisten Experten als Vertreter verschiedener Schulen und 
Richtungen, betrachten Gesellschaftsrecht als eine komplexe Institution 
der Gesetzgebung, die aus normrechtlichen Akten und Vorschriften in 
den zivilrechtlichen, administrativrechtlichen, finanziellrechtlichen, 
steuerlichen und anderen Bereichen der gesetzlichen Regelung besteht.

Kapitel 9. Einige Probleme in der Streitbeilegung, 
die einen Vermittler in die Verwaltungs-und juristischen Arbeit 

(I.B. Oreshkina)

In diesem Artikel erörtert der Verfasser die Möglichkeit der Ver-
wendung primeritelnyh Verfahren (Mediation), um Konflikte innerhalb 
der Verwaltungs-und Regierungs-Organisationen in Verwaltung und 
Management-Funktionen tätig zu lösen.

Wurden analysiert Normen Gesetze, wie das föderale Gesetz 
“Über alternative Formen der Streitbeilegung Prozess, der Vermitt-
lung (Mediation),” Föderale Gesetz “Über die staatliche öffentlichen 
Dienst in der RF”, das föderale Gesetz “Über die Bekämpfung von 
Korruption”.

Der Autor untersucht das Problem der Regelung der Interessen, 
die sich aus der Umsetzung der Verwaltungs-und Führungsaufgaben, 
die in diesem Durchgang der staatlichen und kommunalen Dienst in der 
Ermittlung der charakteristischen Anzeichen für die sich im Bereich 
der Konfliktlösung und damit definiert werden.

Der Artikel versucht, die Wirksamkeit der Bestimmungen des 
Gesetzes “Über die Alternative Streitbeilegung Prozess, der Vermitt-
lung (Mediation)” aus der Sicht ihrer Anwendbarkeit auf die Beilegung 
von Streitigkeiten im Rahmen der administrativen und rechtlichen Be-
ziehungen, und machte Vorschläge zur Verbesserung der aktuellen Ge-
setzgebung. Bestimmen.



297

Kapitel 10. Gerichtslehre als Mittel der Institutionalisierung 
von sozialen Konflikten (D.Yu. Lyubitenko)

Im Artikel wird die Möglichkeit der Institutionalisierung sozialer 
Konflikte durch Gerichtslehre untersucht. Der Autor glaubt, dass das 
Gerichtssystem nicht nur ein Mittel der Unterdrückung oder Kontrolle 
gewalttätigen Äußerungen von sozialen Konflikten, das die Konflikt-
energie in einen organisierten Kanal führt, sein kann, sondern auch ein 
Mittel zur Beseitigung der Ursachen sozialer Konflikte. Das Gerichts-
system als ein institutionelles Konfliktprodukt “spürt”, m.E., mehr als 
jede andere gesellschaftliche Institution die Natur und die Tendenz der 
konfliktorientierenden Faktoren. Dies erlaubt uns, die Gerichtsgesetz-
gebung als eine Art “synthetisierten Rechtes” zu betrachten, die auf 
die Dialektik der Konfrontation zwischen den Konfliktparteien basiert.

Im Artikel wird festgestellt, dass das größte Interesse im Rahmen 
des Problems der Gerichtsgesetzgebung liegt in Russland gerecht bei 
dem Verfassungsgericht. Das Verfassungsgericht, dank den Befugnis-
sen bei der Verfassungsauslegung und Kontrollierung der Verfassungs-
normen, hat die wichtigsten Werkzeuge für die Regelung von sozialen 
Konflikten. Diese Konflikte können in mehrere Gruppen aufgeteilt wer-
den, darunter kann man die Konflikte zwischen dem Individuum und 
dem Staat, zwischen Bürgererwartungen und Realität, zwischen den 
öffentlich-rechtlichen Institutionen unterscheiden.

Bestimmte Verfassungsgerichtsbeschlüsse sind, m.E., nur äuße-
re Formen und einzelne rechtssetzende Handlungen. Ihre Konsistenz, 
Kohärenz, Systemeinheitlichkeit sind ein notwendiges Attribut der Ver-
fassungsrechtsprechung. Andernfalls werden diese Beschlüsse nicht in 
der Lage sein, ein einheitliches und kohärentes Bild von der sozialen 
Ordnung zu schaffen, und werden tatsächlich zu sozialen Konflikten 
führen. In dieser Hinsicht ist die Beseitigung der konfliktauslösenden 
Faktoren seitens des Gerichtssystems nur dann möglich, wenn eine ein-
heitliche Doktrin auf Grund von Gerichtsbeschlüssen gebildet wird, so 
wie die Rechtslehre des Verfassungsgerichts.
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Kapitel 11. Alternative Methoden der Streitbeilegung 
im Unternehms- und Verwaltungsbereich (A.O. Inschakova)

Dieser Teil der Monographie ist der Problematik einer außerge-
richtlichen, so genannten alternativen Streitlösung gewidmet, für die es 
keine ausreichende gesetzliche Regelungen und auch keine eindeutige 
rechtswissenschaftliche Interpretation gibt. Die Autorin analysiert ver-
schiedene Varianten von gesetzlichen und dogmatischen Definitionen 
des Begriffs “Güteverfahren” und vergleicht entsprechende Fassungen 
mit rechtlichen Schwerpunkten dieser Kategorie.

Besonders betont wird, dass außergerichtliche Güteverfahren im 
privaten Unternehmenssektor des modernen Russlands ohne Grund keine 
Anwendung finden. In diesem Zusammenhang kommt in der Forschungs-
arbeit eine besondere Aufmerksamkeit dem Schiedsverfahren und der 
Mediation zu. Diese Methoden werden in der internationalen Praxis er-
folgreich eingesetzt und könnten der Meinung der Autorin nach ebenfalls 
für Russland als vielversprechende Wege zur Beilegung von Streitigkeiten 
gelten, die mit der unternehmerischen Tätigkeit im Rahmen einer Kapital-
gesellschaft oder anderer Unternehmungsformen verbunden sind.

In der Forschungsarbeit werden internationale Standards zur 
rechtlichen Reglementierung der Vermittlungstätigkeit im Bereich der 
alternativen Streitbeilegung am Beispiel des integrierten Europas un-
tersucht und die Mediation als die effizienteste Methode im Unterneh-
mensbereich betrachtet.

Aufgrund der Analyse der Bestimmungen des im Januar 2011 in 
Kraft getretenen Föderalen Gesetzes “Über alternative Verfahren zur 
Regulierung von Streitfällen unter Teilnahme eines Vermittlers (Medi-
ationsverfahren)” zieht die Forscherin die Schlussfolgerung, dass man 
an die Güteverfahren unter Beteiligung eines Vermittlers systemati-
scher herangehen und diese von Anfang an den konkreten Bereichen 
der Rechtsbeziehungen anpassen muss. Es wird auch die Frage nach der 
Notwendigkeit der Herausbildung sowie der rechtlichen Reglementie-
rung der Tätigkeit von selbstregulierenden Organisationen der Gesell-
schaftsvermittler erörtert.

In der Arbeit werden Vorschläge zur Erarbeitung und Verabschie-
dung einer Güteverfahrensordnung für die Beilegung von Gesellschaf-
terstreitigkeiten aufgegriffen.

Ferner behandelt die Autorin die praktische Umsetzung von Gü-
teverfahren bei der Beilegung verschiedener Konflikte im Rahmen 
der administrativ-staatlichen Organisationen, die verwaltungsmäßige 



299

Funktionen haben. Die Analyse des Mediationsgesetzes in Bezug auf 
Öffentlichen Dienst und Verwaltung ließ so genannte Kollisionen, Wi-
dersprüche zwischen Rechtsvorschriften der angrenzenden Bereiche, 
sowie Probleme in der Rechtspraxis erkennen.

Kapitel 12. Der rechtliche Status von Schiedsverfahren — 
ein Mittel der Konfliktlösung (O.A. Korobov)

Im Artikel wird der Verfassungsgerichtsbeschluß vom 26 Mai 
2011 ¹ 10-P in Bezug auf den rechtlichen Status der Schiedsgerichte 
analysiert. Dabei wird ihr Recht betrachtet, die Immoblilienstreitfälle 
zu beizulegen und die Beschlüsse zu fassen, die als Folge die Übertra-
gung der Rechte auf diese Immobilien haben.

Kapitel 13. Legislative Sicherheitssicherung in Sondersituationen 
(R.A. Maksimov)

Für die Regelung besonderer (außerordentlicher) sozialer Situati-
on reichen die üblichen rechtlichen Mittel nicht aus es werden beson-
dere Management-Maßnahmen erfordert, die auf die Sicherheits- und 
Rechsordnungssicherung gerichtet sind. Einer der effektivsten Wege 
zur Krisensintuationsvorbeugung und zur Stabilisierung der sozio-
politischen Situation im Land ist die Verwendung von speziellen, aus-
schließlich außergewöhnlichen Mechanismen der Gesetzeswirkung.

Kapitel 14. Die Schlussfolgerungen und die Grundlagen 
der juristischen Konfliktforschung in der Struktur und im Inhalt 

der rechtlichen Politik (E.P. Rysina)

Die Konflikte, deren Wurzeln in den sozialen Widersprüchen lie-
gen, sind ein unbenehmbarer, kennzeichnender Bestandteil der moder-
nen Gesellschaft. Die meisten sozialen Konflikte je nach der Entwick-
lung entwickeln sich in juristisch, erwerben die rechtlichen Elemente 
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und die rechtliche Besonderheit. Es existieren auch die Konflikte im 
normativ-rechtlichen Bereich, die, so zu sagen, komplett echt juristisch 
sind. Das oben gesagte führt zur Schlussfolgerung über die Notwendig-
keit der Entwicklung einer allgemeinen Theorie des juristischen Kon-
fliktes, seiner Arten und Elemente, seiner Vorbeugungs und Lösungs-
methodiken durch rechtliche Mitteln, wo die führende Hauptrolle der 
rechtlichen Politik gehören soll. 

Es gibt eine Tendenz der Wahrnehmung eines konfliktbezogenen 
Herangehens in verschiedenen Sozialwissenschaften im Rahmen ihrer 
Forschungen der öffentlichen Beziehungen. Die Synthese von konflikt-
bezogenen Problemen mit den Grundlagen der Rechtswissenschaft hat 
zur Bildung einer neuen Forschungsrichtung im Rahmen der Rechtswis-
senschaft — juristischer Konfliktforschung gebracht. Zum Gegenstand 
juristischer Konfliktforschung gehören die Rechtsverhältnisse, die Nor-
men und die Institute, die im Bezug auf ihre Rolle bei der Vorbeugung 
und der Lösung sozialer Konflikte betrachtet werden. Der praktische 
Sinn des konfliktbezogenen Herangehens besteht in der Festlegung von 
Einwirkungsgrad und -richtung der Rechtsnormen auf die Entstehung, 
Entwicklung und Lösung sozialen Konfliktes.

Die Rechtspolitik hat einen wesentlichen Einfluss auf das Rechts-
system als Ganzes. Rechtliche Politik ist eine dem allgemeinen poli-
tischen Kurs des Landes entsprechende, strategisch bewusste und 
strukturell aufgebaute Tätigkeit des Staates und der Institutionen der 
Zivilgesellschaft, deren Ziel die Gewährleistung des Funktionierens 
und der Entwicklung des Rechtssystems, die Optimierung des Mecha-
nismus der rechtlichen Regulierung und die Stärkung der rechtlichen 
Grundlagen der Gesellschaft ist.

Die Rechtspolitik kann nicht indifferent bei der Lösung bereits 
existierender juristischer Konflikte (internationaler, nationaler, politi-
scher, religiöser, sozialer) bleiben. In diesem Fall besteht die Aufgabe 
der Rechtspolitik (rechtsanwendender, rechtschützender, strafrecht-
licher) in der Suche nach den optimalsten Varianten für die Lösung 
der vorhandenen Konfliktsituation durch die rechtlichen Mittel und 
Mechanismen.

Das größte Potential und der Nutzen der Rechtspolitik bei der 
Minimierung der juristischen Konflikte oder ihrer wirksamen Regulie-
rung liegt, m.E., im Bereich der Konfliktvorbeugung. Eben der Politik 
gehört die Funktion der Festlegung von Strategie und Taktik der rechtli-
chen Entwicklung, der Entwicklung von entsprechenden Mittel und der 
Mechanismen für Regelung und Optimierung der rechtlichen Sphäre, 
der Bildung und “der Qualitätssicherung” verschiedener Rechts- und 
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Staatsinstitute, Gesetzgebungszweige und -komplexe. In der rechtlichen 
Politik dominiert die prognostische Funktion, es werden die Methoden 
der Planung, der Modellierung, der Vorbeugung der Zukunftserschei-
nungen verwendet.

Mit dem Übernehmen in ihr Forschungsarsenal juristischer Kon-
fliktforschung bekommt die Rechtpolitik neue Möglichkeiten für eine 
effiziente Einwirkung auf das Rechtssystem.

Kapitel 15. Alternative Streiterledigung: aktuelle Änderungen 
in der Gesetzgebung (S.I. Schapowalow)

Im Artikel werden Hauptänderungen in der russischen Gesetzge-
bung analysiert. Darunter versteht man die alternativen Wege für die 
Streiterledigungen, d. h. das Schiedsgericht und die Mediation.

Im Jahre 2010 hat sich die Verwaltungsgebühr für Staatsgerichte 
erhöht. Die Ursache dafür waren damit verbunden, dass die Frist für die 
Verhandlung eines Falles über das Entscheidungsabstreiten des Schieds-
gerichts im Arbitragengericht und über die Ausstellung der Vollstre-
ckungsurkunde für die Entscheidungen im Schiedsgericht von einem bis 
drei Monaten verlängert wurde. Diese Neuerungen werden einen kaum 
positiven Einfluss auf die Verhandlungen im Schiedsgericht haben. 

Zu positiven Änderungen gehört die in der Gesetzgebung be-
stimmte Möglichkeit, eine Angabe per e-mail zu machen, einschliess-
lich Sachen, die vom Schiedsgericht verhandelt werden (Artikel 231 und 
237 im prozessualen Arbitragegesetzbuch der RF).

Aktuell bleibt auch das Thema über den Kompetenzbereich der 
Schiedsgerichte, Streite im Immobilienbereich zu beheben. Am 26 Mai 
2010 hat das Verfassungsgericht der RF die Normen anerkannt, die den 
Schiedsgerichten lassen, die zivilrechtlichen Streite im Immobilienbe-
reich, einschliesslich Hypothekenverträge, die der Verfassung der RF 
nicht widersprechen, verhandeln. 

Vom 1. Januar 2011 hat das Bundesgesetz “über die alternative 
Prozedur für die Streitregelungen mit der Teilnahme des Vermittlers 
(über die Mediationsprozedur)” in Kraft getreten. Das Programm für 
die Vermittlerausbildung ist vom Ministerium für Bildung und Wissen-
schaft bestätigt. 

Trotz ihrer tiefen Wurzeln gelten die Mediationsprozeduren in 
der modernen einheimischen Rechtswissenschaft als eine relativ neue 
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Erscheinung. Da die rissischen Gerichte überlastet sind, ist die Benutzung 
der Mediation sehr aktuell und perspektivenreich. In diesem Zusammen-
hang muss man anerkennen, dass die Arbeit, die auf das Informieren, auf 
die rechtliche Mediationspropaganda und ihre Einführung in die vorge-
richtlichen und gerichtlichen Prozeduren gerichtet ist, erst anfängt.

ABSCHNITT III 
LEGAL MEDIATION ALS MITTEL ZUR LÖSUNG 

RECHTLICHER KONFLIKTE

Kapitel 1. Rechtliche Mediation in den Vereinigten Staaten als ein 
Weg zur Konfliktvermeidung (O.E. Lomakina)

Eine alternative Konfliktlösung oder Mediation ist in der Regel 
ein besonderes Instrument der Streitbeilegung im vorgerichtlichen 
Verfahren. Mediation ist ein Prozess (auf freiwilliger für die Konflikt-
parteien Basis), in denen die beteiligten Parteien interagieren mit dem 
sogenannten Dritten, der kein persönliches Interesse am Ausgang des 
Rechtsstreits hat. Darüber hinaus will der Vermittler, die Bedingungen 
für die Parteien schaffen, bei denen beide Seiten gegenseitige Konflikt-
lösung entwickeln können.

Wir sind davon überzeugt, dass die Toleranz im Prozess der Kon-
fliktlösung tritt in humanistischen Mediation hervor, die Lösung für 
den Konflikt durch den Dialog vorsieht. Besondere Bedeutung wird 
dem persönlichen Kontakt des Mediators mit jeder Konfliktpartei gege-
ben, damit der Mediator mehrere Versionen des Geschehens hören und 
beide Seiten auf gegenseitige Zusammenarbeit vorbereiten kann.

Toleranz ist der wichtigste Begriff in der interkulturellen Kom-
munikation. Toleranz ist nicht nur in Bezug auf Respekt für andere An-
sichten und Überzeugungen notwendig, sondern auch in Bezug auf das 
ehrerbietige Verhalten gegenüber der Praxis und Fehler der Konflikt-
lösung, die in einem oder anderem Land angenommen sind. Wenn die 
interkulturellen Unterschiede zu einem Hindernis werden, betrachten 
Sie die Situation von einer anderen Perspektive. Ohne das Wesen des 
Problems zu verstehen, kann man es kaum lösen.
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Kapitel 2. Mediation Verfahren in den Vereinigten Staaten: 
Ein Überblick (Tracey Niemotko, David R. Rant)

Das Ziel dieses Artikels besteht darin, dem Leser die grundlegen-
den Informationen über das Mediationsverfahren in den Vereinigten 
Staaten zu geben. Das Material ist nicht dazu gedacht, bei dem Leser 
die Illusion zu schaffen, dass in diesem Artikel alle Fragen rund um 
Mediation geklärt sind, oder ein konkretes Problem im Detail studiert 
ist. Dieser Artikel gibt einen Überblick über den Mediationsprozess.

Die Autoren schrieben diesen Artikel, um den Leser mit Infor-
mationen vertraut zu machen, die ihm erlauben, eine gründlichere und 
evtl. eine besser strukturierte Forschung des Mediationsverfahrens zu 
unternehmen. Die Autoren versuchten, die aktuellsten mit dem Gegen-
stand des Artikels verbunden Fragen darzustellen, neben den Aspekten, 
die entweder aus dem eigentlichen Text oder aus dem Kontext folgen.

Material ist solcher Weise angeboten, dass es den Leser interes-
sieren und die notwendigen Informationen für tiefer gehende Unter-
suchung der verschiedenen Aspekte der Mediation in der Praxis der 
geltenden Gesetzgebung der Vereinigten Staaten von Amerika geben 
kann. Dieser Artikel kann für ausländische Studierende empfohlen 
werden, die das amerikanische Recht im allgemeinen und Mediation 
insbesondere nicht studiert haben.

ABSCHNITT IV 
WEGE, UM DEN KONFLIKT MIT HILFE VON LINGUISTIK 

UND PSYCHOLOGIE ZU INSTITUTIONALISIEREN

Kapitel 1. Politische Partizipation als Form der 
Konfliktartikulation in Mittelosteuropa (Kirstin Frohnapfel)

In den ost- und mittelosteuropäischen Staaten ist von der “partizipa-
tiven Revolution” des Umbruchs von 1989 nicht viel übrig geblieben. Ihre 
Gesellschaften greifen deutlich seltener als die westeuropäischen auf ihre 
“neu” erkämpften demokratischen Grundrechte der Konfliktartikulation, 
wie beispielsweise Versammlungsfreiheit und freie Meinungsäußerung, 
zurück. Die Partizipationsforschung pauschalisiert meist aufgrund der 
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gemeinsamen sozialistischen Vergangenheit und spricht von niedrigen 
Partizipationswerten der Länderfamilie Mittelosteuropa. Doch der Arti-
kel zeigt, dass es gerade die unterschiedlichen historischen Legacies sind, 
mit denen sich Unterschiede in den politischen Partizipationsniveaus der 
mittelosteuropäischen Staaten erklären lassen. Demnach lässt sich die 
Frequentierung politischer Partizipation als Artikulation gesellschaftli-
cher Konflikte mit dem Regimewechsel erklären, wie anhand der zwei 
Fallbeispiele Polen und Slowakische Republik aufgezeigt wird.

Kapitel 2. Rolle der Mitigation in der Konfliktvorbeugung 
(S.S. Takhtarova)

Artikel befasst sich mit der kommunikativen Kategorie der Ab-
schwächung, die sich auf die Konfliktvorbeugung und — lösung in der 
Kommunikation gerichtet ist. Anhand des sprachlichen Materials der all-
täglichen und politischen Diskursen wird die institutionellen Spezifik der 
mitigativen Strategien und Taktiken analysiert. Die wichtigsten Merk-
male des alltäglichen Diskurses, vor allem, Ungezwungenheit, situative 
Bezogenheit lassen dem sprechenden Subjekt aktiver in der Kommunika-
tion seine sprachkreative Fähigkeiten zum Ausdruck bringen.

Die Mitigationstaktiken, die die Strategie der Bewertungsab-
schwächung im interpersönlichen institutionellen Verkehr im Rahmen 
des politischen Diskurses repräsentieren, sind ziemlich konventionell 
und durch die diskursiven Standards determiniert, die ihrerseits durch 
Regeln, Vorschriften und Werte einer bestimmten sozialen Institution 
bestimmt sind.

Kapitel 3. Die kreative Natur des sozialen Konflikts: Spontaneität, 
Dynamik und Transformation (I.V. Kurysheva)

Das Verständnis des Konflikts ist mit dem Verständnis der Natur 
des Menschen verbunden.

Die Bedeutung der Vererbung und der Umwelt bei der Gestaltung 
der Persönlichkeit anerkennend, war Adler von der schöpferischen Na-
tur und der Freiheit des Menschen überzeugt. Individualpsychologie 
hält für notwendig Harmonie der Vereinigung und der Zusammenarbeit 
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zwischen Mensch und Gesellschaft, und den Konflikt zwischen ihnen 
für unnatürlich.

Die Gesellschaft als einheitliche Formation wird durch ein kom-
plexes Verhältnissystem geprägt — wirtschaftlicher, sozialer, politi-
scher, moralischer, verwandtschaftlicher, religiöser etc. Im Grunde 
dieser Verhältnissen liegen Bedürfnisse und Interessen von Menschen. 
Wenn es Hindernisse für die Realisierung dieser Bedürfnisse und Inte-
ressen, Ziele und Erwartungen entstehen, führt dies zu einer Verschär-
fung der Widersprüche zwischen den Menschen, ihrer sozialen Grup-
pen, erzeugt Spannung, Krise, manifestiert eine offene Konfrontation 
und bewusste Konflikte.

Kreativität in der Kommunikation ist ein Prozess der produktiven 
Kommunikation, einschließlich Schaffung und Improvisation. Unvor-
hersehbarkeit der komplexen und schwierigen Partnerschaftskontakte 
bewegt die Person zur Änderung des vorher gefassten Kommunikations-
plan und der Kommunikationsstruktur, zur Improvisation als eine unmit-
telbare Reaktion, zur Orientierung in der veränderten Situation und zum 
Auffinden neuer Interaktionsargumente und strategien der Interaktion.

Konflikt als eine Verletzung der Kommunikationsbedingungen 
und der emotionalen Unberechenbarkeit ist durch Schaffen geprägt, oft 
mit negativen Ergebnissen. Ein kreativer Umgang mit Konflikten lässt 
die Probleme in Chancen verwandeln, man kann den Konflikt vom de-
struktiven ins konstruktive Mainstream bringen und dabei noch zum 
größten Nutzen.

Der Konflikt bedingt die Veränderungsnotwendigkeit und damit 
konstruktive Kreativität. Während des Konflikts, in einer NichtStan-
dard-Situation muss die Person improvisieren, mit sowohl konstruktiv-
kreativen als auch und destruktiven Methoden produktiv interagieren.

Lebensumstände spielen oft grausam mit den Menschen. Manch-
mal setzten sie zwei Personen in einen unlösbaren Widerspruch, für die 
es keine Lösung gibt. Unlösbarer Konflikt ist ein besonderer Konflikt. 
Unlösbarer Konflikt ist ein nowin Situation, in der beide Partner ver-
lieren, ohne etwas zu gewinnen. Dieser Verlust ist nicht auszugleichen, 
und dessen schwerwiegenden Folge sind nicht zu vermeiden.

Selbstverständlich sind unlösbare Konflikte selten. Sie sind oft 
als Folge der Notfälle von medizinischer oder sozio-politischer Natur. 
Aber es sind auch psychologischen Umstände nicht ausgeschlossen, die 
Menschen in einer Situation der drohenden und unvermeidlichen Wider-
sprüche hinsetzen. Im alltäglichen Leben, mit ihren kleinlichen Sorgen, 
scheint es keine unlösbaren Konflikte zu geben. Oft begründet die Per-
son ihre Schwäche und Charakterlosigkeit dadurch, dass es keine andere 
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Wahl gab. Die Lösung des Problems kann gefunden werden, wenn man 
die Situation aus einer neuen unerwarteten Perspektive betrachtet, bild-
lich gesprochen, wenn man seinen Augenmerk von der Figur auf den Hin-
tergrund richtet, und vielleicht ist der Hintergrund — diese Figur selbst.

Das Verständnis, wie man in KonfliktSituationen handeln muss, 
reicht jedoch nicht. Es ist wichtig, Aktionen zu nehmen, die zu einem 
konstruktiven Weg aus dem Konflikt beitragen. Man kann das in einem 
psychologischen Training lernen, das den Kommunikationsproblemen 
gewidmet ist, oder wenn man einen Psychologen konsultiert.

Zahlreiche Konfliktstudien sind der Konfliktprävention gewid-
met. Dieser Artikel beschreibt ein Beispiel für psychologische Arbeit 
mit den Lehrkräften der Schule, in der die Verwaltung um das  sozial- 
psychologische Klima wegen der zahlreichen Konflikte besorgt war. 
Basierend auf den Ergebnissen von experimentellen Studien, dass klas-
sische Musik die guten Gefühle und Zustände hervorruft, fördert die 
geistige und kreative Prozesse bei den Probanden, wurde im Unterricht 
im Rahmen eines psychologischen Training die psychotherapeutische 
Übung “Drawing the music” gemacht. Für die Wahrnehmung wurde 
klassische Musik angeboten. Darüber hinaus wurde eine Vielzahl von 
kreativen Aufgaben zur Optimierung des emotionalen Hintergrundes 
und zur Spannungsminderung angeboten.

Basierend auf Content-Analyse von Bildern, wurde der Schluss 
gezogen, dass Musik einen positiven Einfluss auf jegliche und alle 
Empfänger hatte. Dies bestätigen auch die Verhaltens- und emotionale 
Reaktionen von Lehrern, die Freundlichkeit, Gelassenheit, Empathie 
zeigten. Insgesamt nach einer Reihe von Übungen zeigten alle Lehrer 
ihre Bereitschaft und ihren Wunsch, weiterhin zusammenzuarbeiten, 
um das sozio-psychologische Klima im Lehrerteam zu optimieren, den 
emotionalen Hintergrund zu harmonisieren, das kreative Potenzial der 
Lehrer zu aktivieren. Ihre Aussagen zeigten eine Verbesserung der At-
mosphäre in der Mannschaft, die positive Natur der zwischenmenschli-
chen Kontakte, die Entstehung von neuen kreativen Ideen und Projekte.

Die kreative Natur des sozialen Konflikts wird von menschlicher 
Natur bedingt, für die die Spontaneität des Denkens und Handelns, die 
Dynamik, die Fähigkeit, sich selbst und ihre Umgebung, das soziale Um-
feld zu verwandeln typisch sind. Die kreative Natur des sozialen Kon-
flikts erfordert einen kreativen Ansatz bei dessen Lösung, der sich auf die 
Entwicklung von kreativen Fähigkeiten der schöpferischen Person und 
auf die Aktivierung des kreativen Potential der Persönlichkeit beruht.
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Kapitel 4. Dialogue — die Basis der psycho-Konfliktlösung 
(I.V. Kurysheva)

Die meisten Konflikte sind von Natur aus subjektiv und basieren 
auf einer der folgenden psychologischen Faktoren: ein Mangel an guten 
Kenntnissen der Person; Missverständnis seiner Absichten, die falsche 
Vorstellung davon, was er wirklich denkt, fehlerhafte Interpretation der 
Motive perfekt Taten, fehlerhafte Beurteilung der Beziehung des Men-
schen zu anderen Seite. Das Auftreten von einem dieser Gründe, eine 
beliebige Kombination aus führt in der Praxis, um die Würde des Men-
schen, von seiner Seite eine faire Reaktion in Form von Ressentiments, 
die wiederum bewirkt, dass die gleiche Reaktion ahnungslosen Täter 
steigen, und weder das eine noch die andere Person nicht verstehen und 
erkennen, der Grund, sich gegenseitig feindseliges Verhalten.

Konflikte dieser Art verhindern können, und entfernen Sie die fol-
gende Weise. Erstens, bevor Sie die Handlungen einer anderen Person 
zu reagieren, müssen Sie herausfinden, warum dieser Mann nicht so und 
nicht anders. Es ist besonders wichtig in diesem, Weg, um in der Kopf-
gruppe zu verhalten, weil sie mehr begrenzt Vorbild für seine Untergebe-
nen ist. Zweitens ist es notwendig, die Konfliktparteien dazu zu bewegen, 
den direkten Kontakt zueinander aufnehmen in eine offene, unvoreinge-
nommene Diskussion und gemeinsame Analyse der Situation.

Dies erfordert die Moderatorin (Moderator), der Anführer einer 
großen individuellen Arbeit von jedem Teilnehmer in einer Konfliktsi-
tuation getan, ihre psychologische Vorbereitung auf die Kommunika-
tion untereinander, gegenseitige positive Einstellung, sollen die Kon-
flikte zu beseitigen. Individuelle Arbeit zur Lösung des Konflikts muss 
auch bei Verengung der Kreis der Teilnehmer ausgerichtet sein.

Zunächst die psychologische Programm zur Entwicklung des kre-
ativen Potenzials der einzelnen richtet, und zweitens, das psychologische 
Programm zur dialogischen Kommunikation zu entwickeln, und die Spi-
ritualität des Einzelnen:. Für die Prävention und Konfliktmanagement 
können folgende Programme angeboten werden, Beachten Sie, dass diese 
beiden Stränge, die die Programme untrennbar miteinander verbunden 
sind und die Trennung der rein willkürlich, die besten unserer Meinung 
nach ein Programm, das diese beiden Bereiche vereint werden. Kreati-
vität stellt die individuelle Spontaneität und Flexibilität in der Kommu-
nikation und Interaktion ist die Grundlage der dialogischen Kommuni-
kation. Die Entwicklung des kreativen Potenzials der einzelnen fördert 
eine positive emotionale Einstellung, Motivation für sich selbst tragendes, 
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Selbstverwirklichung, Motivation für die kognitive und kreative Tätig-
keit, und im Allgemeinen, die Entwicklung der geistigen Identität.

Programm zur Entwicklung von Kreativität in Ihrem Unternehmen ist 
nicht nur auf die Verbesserung der Kompetenz der Mitarbeiter in den Pro-
zess der Gewinnung neuer Kenntnisse und Fertigkeiten ausgerichtet, sondern 
auch, um neue persönliche und professionelle Haltung der Manager zu erstel-
len — Pflanzen in Bezug auf die Mitarbeiter, seine Subjektivität und Identität, 
sowie die sich sich als Mitglied des Dialogs — sowohl führende und gerecht 
sein, die Träger von Wissen und Nichtwissen. Verbunden mit dieser Offen-
heit für neue, unbekannte, bereit, Such-und Improvisation, und vieles mehr. 
Die Pflanzen sind oft nicht der Mann: auf einer rationalen Ebene Kopf und 
nimmt die Subjektivität der Mitarbeiter und dialogischen Haltung und vieles 
mehr, aber in der Praxis (mit der Auflösung der spezifischen Probleme in den 
Prozess der Interaktion und Kommunikation), es kann sehr unterschiedlich 
handeln im Einklang mit seinen früheren Tiefe Haltungen.

Persönliche Rechte bei der Entstehung von Kommunikation ist 
nur auf der höchsten Ebene der Organisation, nämlich die dialogische 
Ebene möglich. Dialogic Kommunikation ist eine echte Zusammenar-
beit, Mitschuld, in dem jeder dieser Teilnehmer ist sich selbst genug, 
einzigartig, und einzigartige Persönlichkeit.

Im Gegenzug ist der Dialog nur möglich, wenn es ein gewisses 
Potential menschlicher Spiritualität. Die Grundlage für das Verständnis 
von Spiritualität, legen wir ihren wesentlichen Merkmalen, da Frankl.

In diesem Zusammenhang stellen wir fest, dass der Prozess der 
Wahrnehmung der klassischen musikalischen Arbeit dialogische Kom-
munikation zwischen den Menschen fördert. Während der Anhörung der 
Musik, die sie in einen Dialog einzutreten, vor allem mit der Musik und 
durch sie mit dem Komponisten, der es schrieb, und der Darsteller, der sei-
ne eigene Interpretation geschaffen. Musikhören ist eine besondere und ei-
genständige geistige Aktivität, Sinn und Zweck einen Dialog mit Studenten 
Komponisten und Interpreten im Namen der geistigen Bereicherung.

Die klassische Kunst der Musik verfügt über eine leistungsfähige 
Bildungs-und Erziehungsarbeit Aktionspotential.

Das Auftreten von Konflikten kann auf die persönlichen Eigen-
schaften der Person, für die der Konflikt ist die Norm, und das Verhal-
ten. Es ist in den Prozess der Ausbildung und Beratung der Arbeit, um 
Menschen zu erziehen, ihre Emotionen und Verhalten in der Kommu-
nikation zu verwalten, zu einem konstruktiven Modell der zwischen-
menschlichen Kommunikation aufzubauen wichtig.

Dieser Artikel beschreibt die Fälle von praktischer Erfahrung in der 
psychologischen Arbeit des Autors als Berater, sowie Fragmente von Grup-
penarbeit zur Verhütung von zwischenmenschlichen Konflikten abzielen.



Kapitel 5. Beleidigende als kommunikativer Faktor 
in Konfliktsituationen (V.I. Shahovskiy)

In dem vorgeschlagenen Artikel untersucht der Autor die kom-
plexen Probleme, die in Konfliktsituationen, Kommunikation und vor 
allem seine Form wie eine Beleidigung entstehen. Der Artikel im Detail 
Beispiele aus der jüngsten Konflikte in verschiedenen Bereichen der 
Kommunikation aus: das Internet, Performances, Medien, Politik, etc. 
Der Autor kommentiert die verschiedenen Fälle von zwischenmensch-
lichen, Gruppen, Sozialund anderen Konflikten, und schlägt einige 
Mittel und Wege für ihre Eindämmung und Auflösung.

Er untersucht auch die Hauptursache von Konflikten. Er glaubt, 
dass sie alle basieren auf subjektiven “Zweck” Sprache und die Fakten 
und die Existenz der “Schere” zwischen ihnen basiert. Kommunionkin-
der, zwischen den Rändern dieser “Schere” befindet, kann nicht objek-
tiv sein, in ihren Reden und Argumente. Aus diesem Grund können sie 
nicht verstehen einander gut und effizient. Sehr oft entstehen Gefühle 
als Reaktion auf verschiedene Stimuli und verbale Semantik, Semiotik, 
und diese ist nicht immer (nicht) angebracht, und dieser Unterschied 
kann oder auch nicht zu Missbrauch führen. Diese Tatsache kann die 
Ursache des Konflikts auf Ressentiments basieren.

Menschen zu helfen, die Wahrheit zu finden in einer Konflikt-
situation in Russland war eine besondere Organisation — Guild Lin-
guisten mit Erfahrung in Dokumentation und Streitigkeiten (Gladys 
/ GLEDID), die zusammen bringt Linguisten, die auf dem Gebiet der 
Konfliktlösung spezialisiert.

Die Hauptaufgabe dieser Organisation ist es, Kriterien, unterschei-
den reine Explosion verbale Emotionen des Sprechers ohne die Absicht 
zu beleidigen und verbal Emotion beleidigenden Ziel helfen. Der Artikel 
befasst sich mit einigen der spezifischen Markern, die den ersten oder 
zweiten Mal zeigen, und schlägt ein System von Differential- Analyse: 
direkte kommunikative emotionale Situation, die Ansichten der beiden 
Konfliktparteien, die Semiotik und Semantik der verbalen Einheiten in 
Rede verwendet, etc.

Die oben beweist die Einheit von Linguisten und Juristen, aber es 
ist anzumerken, dass Linguisten sollten in den Konflikt mit der Zustän-
digkeit der besonderen Pflege tätig, die nicht zu der Einführung der ein 
ungerechtes Urteil zu provozieren werden.
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